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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительнаязаписка 
 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Велижанская сош»  

(далее – ООП ООО) 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 основного общего 

образования. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования - 

обеспечение выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (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) 

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

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

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

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
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- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему объединений, клубов, секций, 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 

Панкрушихинского района для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

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

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной 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; 
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• сохранение здоровья. 

В основе создания и реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который является ведущим при реализации программы и предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

• 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 
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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,  оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками; 

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

урочной к лабораторно-семинарской и  исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных: субъективных трудностей и 

переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

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

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

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

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

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

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

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 
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условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

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

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общегообразования 

1.2.1Структура планируемыхрезультатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяют 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 образовательнойпрограммы 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга передРодиной; 

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

развития опыта участия в социально значимомтруде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современногомира; 

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 экономическихособенностей; 

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 собственнымпоступкам; 

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 видовдеятельности; 

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 надорогах; 

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 своейсемьи; 

11.развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетическогохарактера. 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образованияотражают: 



10 
 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательнойдеятельности. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач. 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еерешения. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности. 

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 делатьвыводы. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательныхзадач. 

8.Смысловоечтение. 

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 своемнение. 

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

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстнойречью. 

11.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комму-

никационных технологий (далее – ИКТ); развитие мотивации к овладению культурной активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

1.2.5. Предметныерезультатыосвоения  основной образовательной программы  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предметной области «Русский язык и литература». 
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Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

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

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

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

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

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

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

и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

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

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

1.2.5.1. Русский язык 

1. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

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

письменнойкоммуникации): 

   - 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 иполилоге; 

   - 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 ивыразительности; 

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

содержания, с выборочным  извлечением информации); 

   - понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

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

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устнойи 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, выявление основных 

особенностей устной и 
 письменной речи, разговорной и книжнойречи; 
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   - 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 идр.); 

 2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования исамообразования: 

   - 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 письменнойречи; 

   - стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование 

иразвитие; 

3.Использование коммуникативно-эстетических возможностей русскогоязыка: 

   - 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) вречи; 

   - уместное использование фразеологических оборотов вречи; 

   - корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетныхформул; 

   - использование в речи синонимичных имен прилагательных в ролиэпитетов; 

4. Расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятийлингвистики: 

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

значению и основным грамматическимпризнакам; 

   - распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния 

инаречия; 

   - распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

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

оттенковчастиц; 

   - распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностеймеждометий; 

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 цепочекслов; 

   - проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи впредложении; 

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

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

элементытекста; 

   - определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 



13 
 

звуковслова; 

   - определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

   - деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализаслова; 

   - умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способысловообразования; 

   - 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 еговида; 

   - определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;   

   - определение грамматической основыпредложения; 

   - распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных инеполных; 

   - распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставныхконструкций; 

   - опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложногопредложения; 

   - 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 ихпостроения; 

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

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

6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

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

соответствии с ситуацией и стилемобщения: 

   - 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 информационныхзапросов; 

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

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностейупотребления; 

   -пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношенияслова; 
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   -использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребленияфразеологизмов; 

   - использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного 

и словообразовательного анализаслов; 

   - 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 

фразеологииязыка: 

   - поиск орфограммы и применение правил написания слов сорфограммами; 

   - освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их написьме; 

   - применение правильного переносаслов; 

   - 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 акцентологическиминормами; 

   - 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 связномтексте. 

1.2.5.2. 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 познанияжизни; 

3. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировойкультуры; 

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 досуговоечтение; 
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5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурныетрадиции; 

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 интеллектуальногоосмысления. 

«Родной язык и родная литература»  

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

- 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.  

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

должны отражать:  

 

1.2.5.3.   Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

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

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

категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

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

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

адекватно ситуации и стилю общения;  

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

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

1.2.5.4.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. 

Предметной области «Иностранные языки». 

    Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми инародами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональнымростом; 

- 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 всоотвествии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевогоэтикета. 

 

1.2.5.5. 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 
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литературы разных жанров,с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 3.Достижение допороговогоуровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутогоуровня 

владения изучаемым иностранным языком,в томчисле на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

Предметная область «Общественно-научные предметы». 

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

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

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

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

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

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

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

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

 При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

   Предметные результаты изучения данной предметной области должны отражать: 

 

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

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разныхкультур; 

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 
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современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4.формирование важнейших культурно-исторических ориентиров длягражданской, 

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 кней; 

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российскомгосударстве. 

1.2.5.7. Обществознание 
1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным вКонституции 

РоссийскойФедерации; 

2. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественногоразвития; 

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 социальныхгрупп; 

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 ипроцессам; 

6. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественныхдисциплин. 

1.2.5.8. 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 рациональногоприродопользования; 

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 внем; 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
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географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельныхстранах; 

4. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологическихпараметров; 

5. Овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международногообщения; 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географическойинформации; 

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 

техногенныхкатастроф; 

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 

окружающейсреде. 

 

Предметная  область «Математика и информатика». 

       Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

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

 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.  

 

 

1.2.5.9. Математика. Алгебра. Геометрия.  
1. Формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы иявления: 

   - осознание роли математики в развитии России имира; 

   - возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и ихавторов; 



20 
 

2. Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математическихутверждений: 

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

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейшихситуациях; 

   - решение сюжетных задач разных типов на все арифметическиедействия; 

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

требованию или от требования кусловию; 

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

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решениязадачи; 

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

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышениявеличины; 

   - решение логическихзадач; 

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, иррациональноечисло; 

   - использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнениивычислений; 

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

задач; 

   - выполнение округления чисел в соответствии справилами; 

   - сравнениечисел; 

   - оценивание значения квадратного корня из положительного целогочисла; 

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 отрицательнымпоказателем; 

   - 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 
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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 реальныхзависимостей: 

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

наплоскости; 

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

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

наименьшего значенияфункции; 

   - построение графика линейной и квадратичнойфункций; 

   - оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическаяпрогрессия; 

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

других учебныхпредметов; 

6. Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрическихпостроений: 

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

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

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

ициркуля; 

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

измерений длин иуглов; 

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 практическихзадач: 

   - 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 наплоскости; 

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

площадь) по образцам илиалгоритмам; 

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 
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массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятиирешений: 

   - формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайногособытия; 

   - решение простейших комбинаторныхзадач; 

   - определение основных статистических характеристик числовыхнаборов; 

   - оценивание и вычисление вероятности события в простейшихслучаях; 

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

закона больших чисел в массовых явлениях; 

   - умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реальногоявления; 

9. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

   - распознавание верных и неверных высказываний; 

-оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения 

чисел в реальных ситуациях; 

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

предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение 

простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни. 

10. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерныхустройств; 

11. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и ихсвойствах; 

12. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной ициклической; 

13. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработкиданных; 
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14. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

иправа. 

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, 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" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных 

наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к 

решению различных задач;  

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;  

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

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; 
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2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

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

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

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

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений 

с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

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

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

их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических 

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

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 

организм человека; 

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

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

сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

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 
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биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

1.2.4.13. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

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

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

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

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

веществ от их свойств; 

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

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

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

Предметная область "Искусство” 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:  

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;  

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами;  

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности;  

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

1.2.4.14. Изобразительное искусство 

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

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
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2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

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

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

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

1.2.4.15. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

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

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

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

культуры; 

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

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

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

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

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

современному музыкальному наследию; 

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 
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изучаемого курса. 

Предметная область "Технология” 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач;  

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;  

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;  

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту;  

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

1.2.4.16.Технология 

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

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

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

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

решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания; 

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

востребованности на рынке труда. 

Предметная область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности” 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" 

должно обеспечить:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни;  

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 
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развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях;  

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

1.2.4.17. Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

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; 
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3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

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

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

государства; 

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

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предметной области «Основы духовно- нравственной культуры 

народовРоссии». 

1.2.5.10. Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно 

обеспечить: 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) 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; 

3) 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; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
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общества; 

5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

6) К концу обучения учащиеся научатся: 

7) воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

8) сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

9) участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

10) создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

11) оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей. 

12) работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

13) использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

14) К концу обучения учащиеся возможность научиться: 

15) высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

16) оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития. 

17) работать с историческими источниками и документами 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

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 «Велижанская сош». 

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. 

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 организаций 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 
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конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует уровневый 

и комплексныйподходы 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 действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

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

образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

наблюдения и др.).  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся направлены на:  

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования; 

 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования. 

Внутренняя оценка включает: 

 текущий контроль; 
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 промежуточную аттестацию в рамках урочной деятельности; 

Оценка динамики формирования предметных результатов  проводится на основе проведении 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования разного уровней. 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

 Особенности оценки личностныхрезультатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных 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.  

Достижениеобучающимися личностных результатов не выносится наитоговую оценку, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанногоинструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческихрешений. 

В текущей образовательной деятельности возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихсяв: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательнойорганизации; 

2) участии в общественной жизни образовательнойорганизации и ближайшего 

социального окружения, общественно полезнойдеятельности; 

3)  ответственности за результатыобучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выборсвоей образовательной траектории, в том 
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числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общегообразования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общегообразования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений 

в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

Система мониторинга личностных результатов в основной школе представлена структурными 

компонентами:  

1. Входной контроль. Проводится в первом полугодии 5 класса, на этапе перехода в основную 

школу.  

2. Промежуточный контроль. Проводится в середине или конце 6, 7, 8 класса, т.к. этот период 

обычно характеризуется началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него 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.  

3. Итоговый контроль. Является результатом и проводится в середине или конце 9 класса, т.е. на 

этапе завершения основного общего образования. В период с 7-го по 9-ый классы происходят 

изменения, соответствующие старшему подростковому возрасту. Эти изменения существенны с 

точки зрения показателей развития.  

Используемые методы исследования в качестве инструментария для определения 

сформированности личностных результатов.  

1. Наблюдение;  

2. Анкетирование.  

Наблюдение 

Критерии оценки уровня сформированности личностных результатов (используется метод 

«наблюдение»):  

1. Поведение обучающийся  
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- проявляет активность, инициативу, открытость;  

- опирается на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делает выбор;  

- регулирует своё поведение в соответствии с моральными нормами и этическими требованиями;  

- оценивает жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносит их с общепринятыми нормами и ценностями;  

- оценивает (поступки) в предложенных ситуациях, отмечает конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие;  

2. Особенности общения  

обучающийся  

- проявляет контактность, доброжелательное отношение в общении;  

- принимает другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; - длительно и 

устойчиво активен в процессе решения и представления результатов, постоянно корректен, 

считается с чужим мнением;  

3. Мотивация обучающийся  

- проявляет заинтересованность содержательной стороной деятельности (интерес к фактам, 

закономерностям, способам деятельности, дополнительным источникам знаний, познавательная 

активность, любознательность, изобретательство);  

- проявляет заинтересованность социальной стороной деятельности (эмоционально насыщенным 

личностным общением со сверстниками и взрослым, желание получать одобрение и оценку 

учителя, желание занять определенное место в группе детей)  

- проявляет заинтересованность внешней стороной деятельности (новизной, наглядностью).  

По результатам наблюдения оформляется Карта наблюдений, которая позволяет сделать вывод об 

уровне (высокий, средний, низкий) развития личности.  

Показатели личностного развития обучающегося:  

• ценностные ориентации учащихся: влияние школы;  

• индивидуально-личностные достижения учащихся;  

• опыт самостоятельной организации деятельности;  

• мотивация к учебной деятельности;  

• отношения с одноклассниками и педагогами;  
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• активность и инициативность в школе; умение анализировать и оценивать результаты 

саморазвития.  

Результаты педагогической диагностики используются в работе классного руководителя и находят 

свое отражение при составлении характеристики обучающегося.   

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 метапредметныхрезультатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов   освоения   основной   образовательной   программы,   представленных   в     

разделах«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебныхпрограмм. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебныхпредметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатовявляется: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу иинтеграции; 

-способность работать синформацией; 

- способность к сотрудничеству икоммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений впрактику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения иразвития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

Модель системы оценки достижения планируемых метапредметных результатов ООП ООО 
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- карта 

индивидуаль 

ных 

достижений 

обучающегос 

я; 

- обобщенные 

данные по 

классу в 

форме 

таблицы 

Внутре 

нний 

монито 

ринг в 

целях: 

- 

оптими 

зации 

личност 

ного 

развити 

я 

обучаю 

щихся; 

- 

оценки 

деятель 

ности 

ОУ 
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оценит

ь меру 

своего 

продви

жения 

в 

решени

и 

учебно

й 

задачи 
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Достижение 

метапредм

етн ых 

результато

в 

Комму

н 

икат

ивн 

ые 

УУД 

(учеб

но е 

сотр

удн 

ичес

тво 

) 

- 

инициат

ив а в 

учебно

м 

сотруд

нич 

естве; 

- 

позицио

нн ое 

взаимо

дей 

ствие; 

- 

управле

ни е 

коммун

ик 

ацией 

Учит

е 

ля- 

пре

дм 

етн

ик 

и 

(уч

ит 

еля 

рус

ск 

ого 

язы

ка 

, 

мате

м 

ати

ки 

, 

исто

р 

ии)

, 

кла

сс 

ны

е 

рук

ов 

оди

те 

ли 

- 

стартов

а я 

диагн

ост 

ика: 

октяб

рь, 

5клас

с; 

- 

проме

жу 

точна

я 

диагн

ост 

ика: 

апрел

ь- 

май, 

5- 

7класс

ы 

наблю 

дение 

- 

Уровнев ые 

характер 

истики 

сквозных 

метапред 

метных 

умений  

- Анкета 

(для 

учащихс я 

среднего 

звена 

образова 

ния) 

- 

качестве 

нные 

характер 

истики 

уровня 

развития 

Коммуни 

кативных 

УУД 
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Достижение 

метапредме

тн 

ыхрезульт

атов 

Позна

в 

атель

ны 

еУУ

Д 

- умение 

находи

ть в 

тексте 

требуе

мую 

инфор

мац 

ию; 

- умение 

анализ

иро 

вать 

текстов

ую 

инфор

мац 

ию; 

- умение 

структу

ри 

ровать 

текстов

ую 

инфор

мац 

ию; 

- умение 

Учит

е 

ля- 

пре

дм 

етн

ик 

и 

(уч.- 

ите

ля 

рус

ск 

ого 

язы

ка 

, 

мате

м 

ати

ки 

, 

исто

р 

ии, 

био

ло 

гии

) 

- 

стартов

а я 

диагн

ост 

ика: 

октяб

рь, 

5клас

с; 

- 

проме

жу 

точна

я 

диагн

ост 

ика: 

апрел

ь- 

май, 

5- 

7класс

ы 

Наблю 

дение, 

выпол 

нение 

компле 

ксной 

работы 

- 

Уровнев ые 

характер 

истики 

сквозных 

метапред 

метных 

умений  

- 

Комплек 

сные 

работы на 

межпред 

метной 

основе 

  

 

 

Достижение метапредметных результатов осуществляется в контексте усвоения разных учебных 

предметов, является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, 

познавательные и коммуникативные результаты обучения. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатовявляетсязащита 

итогового индивидуальногопроекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 

всемпредметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества илисамоорганизации. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные 

данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее 

целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным 

образовательнойорганизации: 
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а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочнойдеятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную  (итоговую) 

аттестациюобучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговуюаттестацию. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера (творческие задания,                           

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного 

уровня); 

- проектная деятельность; 

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 

результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являютсяматериалы: 

- стартовойдиагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований иучебныхпроектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно- практических задач, основанных на работе стекстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданийна 

оценку способности и готовности, обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Наиболее адекватными формами оценки 

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

• ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий - 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

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

раз в два года. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает фиксацию 

результатов, при которой могут использоваться: 

- листы наблюдений учителя; 

- диагностические карты формирования УУД; 
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-  таблицы «Мониторинг УУД учащихся класса». 

Программа контроля за формированием УУД осуществляется на основе анализа портфолио, 

наблюдений и выводов всех педагогов, занятых в образовательной деятельности. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольногомониторинга. 

Формы аттестации (текущая, промежуточная, итоговая) проводятся в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся МКОУ «Велижанская сош», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 

1394 в действующей редакции). 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов                   

образовательного процесса — учебных предметов. 

 

1.3.2. Организация и содержание оценочныхпроцедур 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 педагогами 

самостоятельно  в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по четырёхбальной 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. 



42 
 

Формами текущего контроля являются устный и письменный 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, проекты.  Данные виды работ 

оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания, зафиксированными в 

Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

При безотметочном оценивании учителем используется  краткая характеристика процесса и 

результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка ученика.  

 

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. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебная четверть (четвертная 

промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету обязательной части 

учебного плана. При изучении учебных курсов по выбору учащихся применяется безотметочное 

обучение. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Четвертная промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля за четверть и 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 и представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных промежуточных аттестаций. Округление результата проводится по 

правилам математического округления. 
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Промежуточная аттестация по учебным курсам, часы на которые выделены из части, 

формируемой участниками образовательных отношений проводится в форме  – зачёт/незачёт, по 

окончании изучения курса.  Формы зачета могут быть  письменные работы, устные ответы. 

При проведении промежуточной аттестации в письменной форме отметка за работу. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности не проводится.  

Система оценки достижений планируемых результатов при освоении курсов внеурочной 

деятельности учащихся 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

1. Представление коллективного результата группы учащихся; 

2. Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

3. Качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы  по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся. 

Система оценки результатов внеурочной деятельности 

Система оценки 

результатов 

Индивидуальная оценка Коллективный 

результат 

Оценка эффективности по 

направлениям внеурочной 

деятельности 

Основные 

функции оценки 

Диагностирующая Диагностирующая 

и 

корректирующая 

Диагностирующая и 

контролирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

 

Портфолио 

 

Творческий отчет 

/ презентация и 

пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных результатов 

обучающихся в рамках одного 

направления) 

Содержание 1.Карта развития 

метапредметных 

результатов курса 

внеурочной 

деятельности. 

2.Карта оценивания 

компетентностей 

обучающегося по 

результатам освоения 

программы курса 

1.Продукт 

совместной 

деятельности / 

проекта. 

2.Внешняя оценка  

коллективного 

творчества. 

3. Результативные 

показатели 

1.Индивидуальные результаты в 

рамках одного направления  
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внеурочной 

деятельности 

3. Рефлексивная карта 

внеурочной 

деятельности  

4.Раздел Портфолио 

«Карта достижений 

учащегося по 

внеурочной 

деятельности» 

участия 

учащихся в 

конкурсах, 

фестивалях, 

мероприятиях 

школьного, 

районного, 

окружного, 

краевого 

уровней 

Этапы 

диагностики 

Диагностика в конце 

учебного года  по 

окончании освоения 

программы  

В конце учебного 

года 

В конце учебного  года 

 

Формы 

оценивания 

Персонифицированная 

и не 

персонифицированная 

Не 

персонифициров

анная 

Не персонифицированная 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки 

Портфолио, карты 

развития 

метапредметных 

результатов и карты  

оценивания 

компетентностей 

обучающегося, анализ 

рефлексивной карты 

 

Положения о 

конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях и т.д. 

 

Карта результатов во внеурочной 

деятельности по каждому 

направлению 

 

 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности являются: 

1. Комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных результатов); 

2. Использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

4. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

5. Использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 

внеурочной деятельности; 
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6. Уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

7. Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности обучающегося 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и личностные 

результаты, которые будут достигнуты учащимися  (эти результаты зависят от направления 

внеурочной деятельности, а также способов оценки достижения учащимися планируемых 

результатов и форм представления результатов (выставки, спектакли, концерты, соревнования, 

турниры, конференции, олимпиады, портфолио и др.) 

Личностные результаты учащихся вносятся в Портфолио, которое является способом 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в определенный 

период его обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. 

Портфолио позволяет представить отчет по процессу образования учащегося, увидеть значимые 

образовательные результаты в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса 

учащегося в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения.  

Информацию о достижениях учащегося по курсам внеурочной деятельности  

в Портфолио, представленную в следующей форме, заполняет педагог совместно с учащимся в  

течение учебного года. 

Карта достижений учащегося по внеурочной деятельности 

Направление 

Внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Название 

мероприятия/конкурс

а, в котором 

участвовал учащийся 

данного курса 

Достижение (организатор, 

помощник организатора 

участник, призер, 

победитель, лауреат, 

дипломант и др.) 

Дата  

Спортивно-

оздоровительн

ое 

    

Социальное     

Общеинтеллект

уальное 

    

Общекультурно

е 
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Духовно-

нравственное 

    

 

В механизм отслеживания результатов внеурочной деятельности входит самооценка 

обучающегося, представленная в данной рефлексивной карте. Данная карта заполняется 

учащимся в конце года и хранится в 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 

выпускников основной школы осуществляется согласно Порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования и иных нормативных актов, 

регламентирующих процедуру итоговой аттестации. 

 

1.3.3.4 Итоговая оценка 

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 годовой 

промежуточной аттестации.  

По предметам, вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится как среднеарифметическая  на 

основе результатов годовой промежуточной аттестации и результатов ГИА по предмету.  
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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, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио могут  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 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. 

 

1.3.4. Оценка деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности МКОУ «Велижанская сош» осуществляется в ходе 

аккредитации, в рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на основе 
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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. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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 учебно-исследовательской 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 
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информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 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 

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реализации 

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

сформировать у обучающихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебномусотрудничеству. 

Задачи: 
- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основнойшколе; 

- 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 общемуобразованию. 

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 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

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

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательнойдеятельности 

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 



50 
 

основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

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

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 

выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать 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 приобретённые 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: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

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

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

– концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере 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 причинно-следственных 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; 
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 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. 
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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: 

• 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 учебных предметов с внеурочной деятельностью. 

Предметы «Русский язык» и «Родной 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. 

Предметы «Литература» и «Родная 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. 

Предметы «Иностранный язык» «Второй иностранный язык (немецкий)», наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

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

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 

«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на 

уроках английского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 
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Предметы «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». 

Предметы «Всеобщая история»,«История России» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. 

С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

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

людьми разных культур». 

Предмет «Обществознание», 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. 
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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 «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. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. 

С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды». 

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 
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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. 

Внеурочная деятельность учащихся представлена в пяти направлениях: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное и духовно-нравственное.  

Программы спортивно-оздоровительного направления нацелены на формирование здорового 

образа жизни школьников, способствующего познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, и направлены на сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной 

активности, физической гибкости, участие в соревнованиях и показательных выступлениях. 

Данное направление  представлено  следующими программами внеурочной деятельности: 

1. «Общая физическая подготовка» способствует освоению обучающимися основных 

социальных норм, необходимых им для полноценного существования в современном обществе, 

нормы ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания физического, 

психического и социального здоровья; развитию позитивного отношения обучающихся к 

базовым ценностям современного российского общества; приобретению обучающимися нового 

ценностно- 

окрашенного социального опыта, на основе которого они смогли бы в будущем выстраивать 

собственное социальное поведение. 

2. «Азбука здоровья» направлена на повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 

личности, воспитании патриотизма и гражданственности. 

3. «Волейбол» дает разностороннюю подготовку и овладение рациональной техникой; 

приобретение знаний, умений необходимых волейболистам; воспитание трудолюбия, 

дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма. 

Программы общеинтеллектуального направления нацелены на развитие интеллектуальных 

способностей каждого ребёнка через формирование познавательного и эмоционального интереса, 

интенсивное накопление знаний об информационных технологиях и безопасном поведении, 

формирование финансовой грамотности удовлетворение познавательных потребностей 

обучающихся, которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения 

предметов учебного плана. Они направлены на сформированность у школьников знаний о 
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нормах поведения и  способах действий в различных ЧС, формирование позитивного отношения 

к информационной среде, получение знаний и навыков в финансовой среде, выполнение 

проектных работ. 

Данное направление  представлено  следующими программами внеурочной деятельности: 

1.  «Информатика и я», «Юный информатик»формирует  культуру исследовательской 

деятельности и освоение приёмов программирования. 

3. «Юные филологи», «Занимательный русский язык», «В стране русского языка» 

направлена на удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области русского 

языка. 

4. «Занимательная география» направлена на удовлетворении познавательных способностей по 

географии, применение полученных знаний на практике. 

5. «Занимательная биология» расширяет  и систематизирует знания о важнейших 

отличительных признаках основных царств  живой природы: животных, растений, грибов, 

бактерий и простейших организмов. 

6. «Решение практических задач», «Математика для всех», «Практикум по математике» 

Занятия направлены на то, чтобы развить интерес школьников к предмету, познакомить их с 

новыми идеями и методами, расширить представление об изучаемом в основном курсе 

материале, а главное, прорешать задания,  аналогичные заданиям демонстрационного варианта 

экзаменационной работы  

7. «Немецкий без отметок», «Английский» Занятия направлены на то, чтобы развить интерес 

школьников к предмету. Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребенку проявить себя, преодолеть языковой барьер, 

выявить свой творческий потенциал. 

9. «Час чтения», «Литературная гостинная в школе» Занятия направлены на то, чтобы развить 

интерес школьников к предмету, 

 

Программы общекультурного направления нацелены на формирование и развитие 

коммуникативной компетентности учащихся, сценической культуры,  воспитание личности 

подростка посредством межличностного общения, развитие творческих способностей ребенка, в 

том числе художественных и вокальных. Они направлены на приобщение учащихся к творческой 

деятельности, развитие и поддержка таланта и творческих и певческих способностей.  

Данное направление  представлено  следующими программами внеурочной деятельности: 
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1.«В мире цветов»познакомить ребят с использованием целительных свойств комнатных 

растений, их применением в фитотерапии и для оздоровления и очищения своего жилища. А 

также познакомить участников кружка с комнатными растениями, оказывающими отрицательное 

влияние на здоровье человека и не рекомендуемые для разведения в жилых помещениях, 

ядовитыми комнатными растениями. 

2. «В мире животных»расширяет  и систематизирует знания о важнейших отличительных 

признаках основных видов животных. 

3. « Мы такие разные, но все вместе» нацелены на формирование и развитие коммуникативной 

компетентности учащихся. 

 

Программы социального направления «Выбор профессии», «Школьный вестник» нацелены 

на создание системы действенной профориентационной работы с обучающимися, 

способствующей профессиональному самоопределению выпускников школы в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями, и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации в крае, селе, а также дают представление о современном 

информационном обществе, информационной безопасности личности и государства, 

экологической культуре. 

 Они направлены на получение  систематических знаний о профессиях, о содержании трудовой 

деятельности, учебных заведениях, о важности каждой профессии для общества, узнают о 

собственных психологических особенностях, профессиональных интересах и склонностях, 

правилах выбора профессии и об ошибках, допускаемых при выборе профессии, овладение 

навыками поиска и анализа нужной информации, тестирования, самопрезентации. Смогут 

самостоятельно грамотно спланировать свой профессионально - жизненный путь, опираясь на 

полученные знания. Они формируют навыки ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде; экологическое мышление и 

ценностное отношение к природе. 

Программы духовно-нравственного направления(«Моя малая Родина», «Язык мой – друг –

мой», «Историки» нацелены на формирование  у школьников ориентаций на общечеловеческие 

нравственные и эстетические ценности, способность к всестороннему духовному развитию, 

формированию патриотизма. Они направлены на формирование позитивного отношения 

школьников к общечеловеческим ценностям нашего общества, возможность продемонстрировать 

свои способности на общешкольных и районных мероприятиях, развитие сценической культуры, 

поддержка хоровой коллективной музыкально-творческой деятельности. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

• личностное самоопределение  

• развитие Я-концепции  

- участие в проектах  

- творческие задания  
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• смыслообразование  

• мотивация  

• нравственно-этическое 

оценивание  

 

- самооценка события, происшествия  

- самоанализ  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- подведение итогов урока  

- мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуации, 

книги, фильма  

-зрительное, моторное, вербальное восприятие живописи, 

музыки, фильма  

Коммуникативные УУД 

• планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

• постановка вопросов -

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации  

• учет позиции партнера  

• 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  

- составление задания партнеру  

- отзыв на работу товарища  

- парная работа по выполнению заданий, поиску информации и 

т.д.  

- групповая работа по решению учебных задач  и созданию 

проекта  

- 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 

• 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; 

- 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  
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критичность 

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  

- тренировочные  и проверочные задания  

- подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение 

графика подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение обязанностей и 

контроль качества выполнения работы  

- подготовка материалов для школьного сайта, школьной газеты, 

выставки  

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;  

-  эксперимент;  

- беседа;  

- игровой практикум;  
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- ситуативная беседа-рассуждение;  

-ситуативная беседа-игра;  

-беседа-размышление.  
 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское,  инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

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

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

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

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

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

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

интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

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

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

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

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: 
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 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 

 

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; 
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•   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  в рамках урочной и внеурочной деятельности, а так же в 

рамках деятельности школьного научного общества «Эрудит».  

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) 

с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

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. 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: 
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• 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: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

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

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; 

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

• выдвижение гипотезы их решения; 

• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и т. п.); 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта ( альбом, 

доклад, стендовый доклад, презентация, летопись, эссе, рассказы, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, сайты и т. п.) 
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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 вертикального многолетнего 

проекта; 

• по дидактической цели: 

– ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение 

индивидуализации и дифференциации обучения; 

– поддержка мотивации в обучении; 

– реализация потенциала личности и пр. 

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. 

Оценивание проекта, выполняемого в рамках учебного времени осуществляется на основе 

критериев, разработанных для соответствующих учебных предметов. Проекты, разработанные в 

рамках внеурочной деятельности,  презентуются через участие в фестивалях, конференциях, 

конкурсах и  деятельность школьного научного общества «Эврика». 

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. 
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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. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение  исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов 
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результатов для нахождения необходимой информации и 

проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью 

соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта, формулирование 

нового знания 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о 

проведении исследования, его результатах и 

защите; оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

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

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

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

рассказ об учёных, урок – защита проектов, урок-экспертиза,  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; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

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

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

сотрудничество с других школ; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
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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. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационныхтехнологий. 

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.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихсямогутвключать: 

 уроки по информатике и другимпредметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметныепроекты; 

 внеурочные и внешкольныеактивности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить, в том числе,  такиекак: 

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

использование электронных образовательныхресурсов; 
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 создание и редактированиетекстов; 

 создание и редактирование электронныхтаблиц; 

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

графическихобъектов; 

 создание и редактированиепрезентаций; 

 создание и редактирование графики ифото; 

 создание и редактированиевидео; 

 создание музыкальных и звуковыхобъектов; 

 поиск и анализ информации вИнтернете; 

 моделирование, проектирование иуправление; 

 математическая обработка и визуализацияданных; 

 создание веб-страниц исайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или)учителем. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования. 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

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

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в 

томчислечерез 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 устройствамиИКТ. 

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 существенныхэлементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 
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информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, 

в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

создание таблиц  и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

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

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационныхобъектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной  

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотойдискретизации). 

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, 
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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); использованиепрограмм-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемыхресурсов. 

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 автоматизированногопроектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе  над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам другихлюдей.  

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 илинежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационныхтехнологий 
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 
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формированияИКТ-компетенций. 

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

результатов возможен следующий список того, что обучающийсясможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристикахкомпьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала ипр.); 

 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 информационныеобъекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствамиИКТ. 

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

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

обучающийсясможет: 

 создавать презентации на основе цифровыхфотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерныхинструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерныхинструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерныхинструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

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

обучающийсясможет: 

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

справочные разделы, предметныерубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результатыпоиска; 

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

необходимыхкниг; 

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

использовать различныеопределители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки наних. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

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

обучающийсясможет: 
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 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстовогоредактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеровстраниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки,изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстовогодокумента; 

 создавать гипертекстовыедокументы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

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

обучающийсясможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерныхинструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

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

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

обучающийсясможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотойдискретизации); 

 использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и  кинетические  синтезаторы  для 

решения творческихзадач. 

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 

обучающийсясможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графическиеизображения; 

- 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); 

- использоватьпрограммы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийсясможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальныхлабораториях; 
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- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической ивизуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике иинформатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

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

обучающийсясможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описанияобъектов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью(робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальныхконструкторов; 

- моделировать с использованием средствпрограммирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

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

обучающийсясможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение  комментариев, 

совершенствование своей работы, формированиепортфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

дляобучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сетиИнтернет; 

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

информации и информационным правам другихлюдей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусныхпрограмм; 

- соблюдать правила безопасного поведения в сетиИнтернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования илинежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научныхруководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать, но не ограничиватьсяследующим: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базеорганизации); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научныхруководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательныхорганизаций; 
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- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономическогоуправления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов идр. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно- исследовательской и проектной деятельностиобучающихся 

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

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности иИКТ-компетенций. 

Требования к условиямвключают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

инымиработниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общегообразования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программыУУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной 

и старшейшколы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященныеФГОС; 

- педагоги участвовали во внутришкольных семинарах, посвященных особенностям 

формированияУУД; 

- педагоги могут строить образовательнуюдеятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретныхУУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формированияУУД; 

- педагоги владеют навыками формирующегооценивания; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметнойдеятельности. 

1) Материально-технические условия реализации программы, которые обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам.  

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения образовательной деятельности 

обучающихся: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогов,  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, музыкой, 

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;  
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• актовый и спортивный залы.   

2) Психолого-педагогические условия, такие как:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню  основного общего образования;  

• учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие своей экологической культуры;  

• дифференциация и индивидуализация обучения;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 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.).  

3) 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.  

4) 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: 
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• 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: 

• 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 в урочное и 

внеурочное время; 

• неперсонифицированной диагностики личностных результатов обучающихся;  

• анкетирования обучающихся и их родителей. 

• независимой общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей 

обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки деятельности школы, 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

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. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебныхдействий 

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 
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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 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; 

• 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, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

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

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

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

 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая Программа Русский язык 5-9кл. М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженская. – М.: «Просвещение» 

2015. 
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Планируемые результаты: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

 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; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

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

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью. 

   

    Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной или письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

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

замысла, адресата и ситуации 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; 
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 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

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

редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 применение приобретенных 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); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой – либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально – культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

  Предметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально – деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально – делового 

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

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

употребления в речи; 

 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 речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и  структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы 

Содержание учебного предмета 

Язык и общение 
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Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и. а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных посте шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но 

и одиночным союзом и: запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и. а. но. чтобы, потому 

что, когда, который, что. если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними: знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
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Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые 

и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е. ё. ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение 

и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в 

слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы е й  о после шипящих в 

корне. Буквы ы и ы после ц. 

P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные 

и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
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Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти {-тись), -чь (-чься). Правописание 

-ться и -чь {-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласныхе и и ъ корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -мир-, 

-пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

Р. Р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

6 класс 

Русский язык – один из развитых языков мира 

 Повторение пройденного материала в V классе  

Повторение. Фонетика,  графика. Фонетический разбор слова. Морфемы в слове. Морфемный 

разбор. Орфография. Орфограммы в приставках и в корнях слов Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение Прямая речь. 

Диалог. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Текст 

Лексика. Культура речи 

I. Повторение пройденного по лексике в V классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. 

Неологизмы. 
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Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли 

оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

Фразеология. Культура речи  

Словообразование. Орфография. Культура речи 

I. Повторение пройденного по морфемике в V классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с по мощью морфем (морфологический) — 

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

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

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

гласных в приставках пре-при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных оке. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 



85 
 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных. Не с существительными. 

Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик, буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок 

(-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и 

глаголы в форме про шедшего времени с существительными общего рода (например, бело ручка, 

сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное  

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и со гласных и суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -они- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное- и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 

при роды. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное 
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I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква 

ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные 

двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, ми нут пять, километров десять).  

III. Публичное выступление — призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. 

Местоимение 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль место имений в предложении. Разряды 

местоимений: личные, возвратное, притяжательные, вопросительные, относительные, 

неопределенные отрицательные, указательные, определительные. Склонение место имений. 

Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква я в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных место 

имениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста! 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол 

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 
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Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в VI классе   

7 класс  

Введение. Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. 

Р.Р. Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности 

человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные 

причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные 

причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна 

буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление диалогов. 



88 
 

Сочинение – описание внешности. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия 

совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 

Составление рассказа по картине. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. 

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –е. 

Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий. 

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по 

опорным словам. 

Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

Учебно-научная речь 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. 

Служебные части речи.  

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. 

Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 
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Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные 

союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. 

Составление диалога. Впечатление от картины. 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные 

частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз 

ни…ни. 

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ 

по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. 

Стили речи. Впечатление от картины. 

Междометие 1 ч 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Р.Р. Текст. Стили речи 

8 класс  

Русский язык в современном мире  

Русский язык в современном мире. 

Учащиеся должны знать: 

русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому русский 

язык функционирует как язык межнационального общения и один из мировых языков 

Учащиеся должны уметь: 

опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о значении 

русского языка в современном мире с учетом его истории и функционирования в современном 

обществе; о роли русского языка в развитии русской литературы  

Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах  

Учащиеся должны знать: 
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функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, 

выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические 

условия употребления знаков препинания. 

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и 

сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и интонация 

(союзные) или интонация (бессоюзные);  

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости 

от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; 

синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории 

состояния (сказуемое) 

условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: 

глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать знаки препинания по их функциям; 

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для характеристики, 

оценки предмета или явления; 

определять вид сложного предложения; 

соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид сложного 

предложения;  

создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять разделительные и 

выделительные запятые; 

правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и полных 

причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, графически обозначать 

условия выбора данных орфограмм; 

разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать орфограмму 

«Одна и две буквы н» в данных частях речи; 

разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с опорой на 

их роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах 

данных частей речи; 

правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с краткими 

причастиями; с разными частями речи;  

обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 

Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса.. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание  
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Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания.. 

Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Простое предложение  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения  

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; 

знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, 

цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Основные термины по разделу: 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

Односоставные предложения  
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Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Учащиеся должны знать: 

что такое осложненное предложение; 

способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и вставные 

конструкции, обращения) 

Учащиеся должны уметь: 

определять способ осложнения предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения  
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Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки 

препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Учащиеся должны знать: 

обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи интонационно, на 

письме с помощью запятых и тире; 

графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления 

виды обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные прилагательные, 

прилагательные с зависимыми словами, существительные в косвенном падеже, сочетание 

существительного с прилагательным или числительным); 

способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существительное, 

местоимение); 

правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к определяемому 

слову, местоимение или собственное существительное в роли определяемого слова, наличие 

добавочного обстоятельственного значения); 

правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, разъясняющего 

замечания) 

правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову, личное 

местоимение или имя собственное в роли определяемого слова, дополнительное 

обстоятельственное значение) 

способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, деепричастный 

оборот); 

правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обороты 

обособляются всегда); 

фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов 

предложения (обстоятельство, дополнение); 

правила выделения уточняющих членов предложения 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособленными членами 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными членами 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Обращение 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 
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Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Учащиеся должны знать: 

какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междометия); 

функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная); 

что такое обращение; 

способы выражения обращения; 

что такое распространенное обращение; 

правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме (выделительные 

знаки препинания). 

Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции(5ч.+ 2ч. )  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными слова 

ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Учащиеся должны знать: 

что такое вводные слова; 

группы вводных слов по значению; 

правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме 

(выделительные знаки препинания); 

что такое вводные предложения; 

виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные признаки (союзы 

как, что); 

правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 

частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; 

что такое вставные конструкции, их назначение; 

правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; 

что такое междометие, его назначение; 

правила выделения междометий на письме; 

порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора предложения со 

словами, не являющимися членами предложения. 

Основные термины по разделу: 

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, 

собственно факультативные. 
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Авторская пунктуация. 

Чужая речь (6 ч + 1 ч) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и слова 

автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе  

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учащиеся должны знать: 

о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи 

о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и 

пунктуации; 

алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания 

содержание понятия «культура речи»; 

о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи 

о взаимосвязи синтаксиса и орфографии 

Учащиеся должны уметь: 

производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вторичные 

синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование слов в составе 

грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения; 

пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, выделение, 

завершение); 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить предложение 

с деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами для избежания 

повторов; 

правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия выбора 

правильного написания; 

обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора 

правильного написания. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.  
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9 класс  

Раздел 1. Международное значение русского языка Роль русского языка в современном мире, 

причины его авторитета. Международное значение русского языка. Понятие о богатстве, 

образности русского языка как языка художественной литературы. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах.Звуки русского языка, их классификация. 

Смыслоразличительная роль звука. Орфоэпические нормы и нормы письма. Орфограмма. 

Лексическое значение слова. Омографы, омофоны, паронимы. Фразеологизмы. Р/р Сжатое 

изложение «Много ли слов в русском языке?» Морфемы; морфемный и словообразовательный 

разбор. Способы образования слов. Морфемы, передающие информацию о слове, определение 

основных способов словообразования. Самостоятельные части речи. Служебные части 

речи. Р/рСочинение по картине В.Васнецова «Баян» Опознавательные признаки 

словосочетания, средства синтаксической связи в словосочетаниях, опознавательные признаки 

предложения, отличие предложения от словосочетания. Грамматическая основа. Главные и 

второстепенные члены предложения. Текст. Стили текста. Изобразительно-выразительные 

средства языка. Р/р Устное описание человека (портрет) Повторение орфограмм и 

пунктограмм, изученных в 5-8 классах. Проверка усвоения материала, изученного в 5-8 классах. 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-8 классах». 

Раздел 3.Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. Понятие сложное предложение. Общее 

представление об основных видах сложных предложений и способах связи между ними. 

Союзные( сложносочиненные предложения и сложноподчиненные предложения) и бессоюзные 

предложения. Понятие о сложносочинённом предложении. Понятие о сложноподчиненном 

предложении. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного предложения с главным. Р/р Способы сжатого изложения содержания текста. 

Тезисы. Конспект. 

 Союзные сложные предложения. Сложносочинённые предложения:  Три группы 

сложносочиненных предложений. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы сложносочиненных 

предложений, их текстообразующая роль. Постановка знаков препинания в ССП предложении. 

Составление схем предложений. Р/р Рецензия на литературное произведение, спектакль, 

кинофильм. Повторение и обобщение по теме "Сложносочиненные предложения". 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Контрольная 

работа по теме «Сложносочинённое предложение». 

 Сложноподчинённые предложения :   Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного 
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предложения по отношению к главному. Схематическое изображение строения 

сложноподчиненного предложения. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Основные группы сложноподчинённых предложений: Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. Отличие определительных придаточных и местоимённо-

определительных. Р/р Изложение по теме «Прототипы образа Чацкого». Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Словарный диктант. Контрольная работа по 

теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и 

изъяснительными». Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия и степени, места, 

времени. Р/р Сжатое изложение«Средняя полоса России». Р/р Сочинение-рассуждение о 

природе родного края. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, причины, 

цели. Придаточные предложения сравнительные, уступительные . Р/р Рассуждение «Почему 

необходимо много и внимательно читать?». Текст. Типы речи, рассуждение. Прямое 

доказательство и доказательство от противного. Придаточные предложения следствия. 

Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными». Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными». Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными. Синтаксические 

синонимы сложноподчиненных предложений с придаточными присоединительными, их 

текстообразующая роль. Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения. Р/р Сообщение на лингвистическую тему. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или несколькими придаточными и 

пунктуация в них. Р/р Подготовка к сочинению- описанию портретов А.С.Пушкина 

(упр.241) Р/рНаписание сочинения -сопоставительной характеристики двух портретов 

А.С.Пушкина. Последовательное подчинение. Параллельное подчинение. Однородное 

подчинение. Р/р. Сочинениео жизни современной молодёжи (упр. 244). Р/р Деловые бумаги. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Автобиография. Обобщение и повторение по теме 

«Сложноподчинённое предложение». Синтаксический разбор СПП с несколькими 

придаточными. Контрольный диктант по теме: «Сложноподчинённое предложение». 

Бессоюзные сложные предложения :  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения в бессоюзных сложных 

предложениях. Отделительные знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях со значением перечисления. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении со значением причины, пояснения, изъяснения. 
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Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений со значением изъяснения, их 

текстообразующая роль. Тире в бессоюзном сложном предложении со значением времени и 

условия, следствия и противопоставления. Р/р Подготовка к изложению с элементами 

сочинения- описания портрета. Р/рНаписание изложения с элементами сочинения- описания 

портрета. Р/р Реферат. Повторение и обобщение знаний о бессоюзных сложных предложениях и 

пунктуации в них. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. Контрольный диктант по теме «Бессоюзные сложные предложения». 

Сложные предложения с различными видами связи 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в них. 

Сочетание знаков препинания. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи.  Р/р Подготовка к написанию сочинения-рассуждения «Как я 

понимаю храбрость?» Р/р. Написание сочинения-рассуждения «Как я понимаю храбрость?». 

Авторские знаки препинания. Р/ р Сжатое изложение. 

Раздел 4. Общие сведения о языке  

Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. Язык – средство общения и познания. 

Язык как исторически развивающееся явление. Русский язык как национальный язык русского 

народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка 

среди языков мира. Языковые контакты русского языка. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Изменения в 

словарном составе языка, его грамматике и фонетике. 

Русский литературный язык и его стили. Разговорная речь. Научный стиль. Публицистический 

стиль. Официально-деловой стиль. Язык художественной литературы. Русский язык - 

первоэлемент великой русской литературы. Богатство, красота, выразительность русского 

языка. Р/р. Сжатое изложение 

Раздел 5. Повторение. 

Систематизация изученного по следующим разделам языка: фонетика, графика, орфография, 

лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, морфология. Видные ученые-

русисты, исследовавшие русский язык. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя 

числительное. Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие. Р/р Изложение с элементами 

сочинения .Наречие. Категория состояния. Предлог. Союз. Частица. Синтаксис. 

Пунктуация. Р/р Сочинение «Что значит быть интеллигентным человеком?» Употребление 

знаков препинания. Точка, вопросительный и восклицательный знаки, многоточие. Запятая. 

Точка с запятой. Двоеточие. Тире. Скобки. Кавычки. Контрольный тест по теме «Употребление 
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знаков препинания». Итоговое тестирование № 2 по курсу русского языка 5-9 классов. Анализ 

ошибок. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела / темы Количество 

часов 

5 класс 

1 Язык и общение  3 

2 Повторение пройденного в 1 - 4 классах 20 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 30 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 14 

5 Лексика. Культура речи 8 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи 21 

7 Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное 20 

8 Имя прилагательное 10 

9 Глагол 33 

10 Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 6 

ИТОГО: 170 

6 класс 

1 Язык. Речь. Общение                  3 

2 Повторение изученного в 5 классе     6 

3 Текст 3 

4 Лексика. Культура речи 10 

5 Фразеология. Культура речи 3 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи  31 

7 Морфология. Орфография. Культура речи    

Имя существительное                                  

22 

8 Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя прилагательное  

21 

9 Имя числительное 16 

10 Местоимение  23 

11 Глагол 30 

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

речи 

10 

ИТОГО: 170 

7 класс 

1 Русский язык как развивающееся явление.  1 

2 Повторение изученного в 5 – 6 классах.  12 

3 Причастие.  25 

4 Деепричастие.  10 

5 Наречие.  28 

6 Категория состояния.  4 
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7 Служебные части речи.  1 

8 Предлог.  11 

9 Союз.  16 

10 Частица.  18 

11 Междометие.  1 

12 Повторение изученного в 7 классе.  8 

ИТОГО: 137 

8 класс 

1 Функции русского языка в современном мире 1 

2 Повторение изученного 7 

3 Синтаксис, пунктуация, культура речи  8 

4 Простое предложение  3 

5 Двусоставное предложение. Главные члены предложения 8 

6 Второстепенные члены предложения 8 

7 Односоставные предложения 11 

8 Простое осложненное предложение 1 

9 Предложения с однородными членами  14 

10 Предложения с обособленными членами 20 

11 Обращение 4 

12 Вводные слова и вставные конструкции 7 

13 Чужая речь 7 

14 Повторение изученного в 8 классе  4 

ИТОГО: 102 

9 класс 

1 Международное значение русского языка.  1 

2 Повторение пройденного в 5 - 8 классах.  13 

3 Сложное предложение. Культура речи  7 

4 Сложносочиненные предложения.  6 

5 Сложноподчиненные предложения.  36 

6 Бессоюзные сложные предложения.  13 

7 Сложные предложения с несколькими придаточными 9 

 Сложные предложения с различными видами связи 12 

8 Общие сведения о языке.  5 

9 Повторение 20 

ИТОГО: 102 

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература». 
Программа. Литература 5-9кл.В.Я.Коровина. Москва «Просвещение»,  2015; 

        

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
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• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира; 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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
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• 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; 

• 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 учѐта 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 

информационнокоммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаютсяв 

следующем: 
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• 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 использованиемоб разных 

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 литературныхпроизведений. 

Содержание учебного предмет 
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5 класс  

           Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним. 

   Устное народное творчество  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

  Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою 

ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). 

Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 

зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки.  Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля»,«Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и 

зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
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Теория литературы. Сказка. 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. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

                                             Из литературы XVIII века  

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

начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные пред-

ставления). 

                                               Из литературы XIX века  

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

века). (Обзор.)  

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

деятельности).   

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, 

инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 
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Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,  нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

                                           Русская литературная сказка  

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 

аллитерация (начальные представления). 
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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. 

Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 

темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 

образ русской женщины. 

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

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

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

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

деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные 

представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 
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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). 

 

                                   Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

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

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и уча-

щихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения 

      Из литературы XX века  

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

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 

собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 
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людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание —- основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

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

различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «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. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания 

и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 
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«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальной ситуации. 

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 привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

                                      Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; 

Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

                                              Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
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«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным. 

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 поэтическом изображении жизни северного 

народа. 

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 обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 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. 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

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

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 

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

хвастовством. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». 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.Навевающие 

грусть.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести.  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 
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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 «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  

любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные понятия). 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. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 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 полет 

коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Переплетение и взаимодействие тем природы 

и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для 

искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской 

темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 
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«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. Рассказ «Человек на часах» 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий»,  «Смерть чиновника»Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор» 

1. Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
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«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, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; 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 нее в 

годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

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. 

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...». 
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Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  

поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изображение героев 

и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея.  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз.  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе».  

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их 

поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Введение.Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 
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Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

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

пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

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

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 

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

хвастовством. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». 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.Навевающие 

грусть.  
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«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести.  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  

любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные понятия). 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. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 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 полет 

коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Переплетение и взаимодействие тем природы 

и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для 
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искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской 

темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. Рассказ «Человек на часах» 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий»,  «Смерть чиновника»Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
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Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор» 

1. Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

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, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; 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 нее в 

годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

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. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
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«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 родине  в  стихотворных  произведениях  

поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изображение героев 

и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея.  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз.  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе».  

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их 

поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7 класс  

Введение 
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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», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и 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 темного миров карело-финских эпических песен (Для 

внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели,пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литера туры. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 



123 
 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», 

«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I й 

Карла XII)-. Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Пудовом 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. 



124 
 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)— готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
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«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Ми-хайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 

Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных 

поступков. 
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Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как 

средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 

др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления),    

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 
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Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев.  «Земля родная» 

(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

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. 
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Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. 

8 класс  

Введение 

Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства уч-ся.  Русская 

литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Устное народное творчество 

Жанры фольклора. В мире русской народной песни (лирические, исторические). Русские народные 

песни (лирические, исторические). Отражение жизни народа  в народной песне. «В тёмном лесе», 
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«Уж ты ночка…», «Пугачёв в темнице». Частушки как малый жанр фольклора. Жанры 

фольклора: предания. Предание «О Пугачёве», «Пугачёв в темнице», « О покорении Сибири 

Ермаком». Особенности формы и содержания народных преданий. 

Древнерусская литература 

Многообразие жанров древнерусской литературы: летопись,  слово, житие, поучение, 

сатирическая повесть. «Житие Александра Невского». Защита русских земель от нашествия и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. «Шемякин суд». Новые литературные герои - крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Литература 18 в. 

Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль». Сатирическое направление комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Классицизм как литературное направление. Классическая 

комедия. Основные правила классицизма в драматических произведениях. 

И.А. Крылов. Слово о писателе. «Лягушки просящие царя». Критика «общественного договора»- 

мораль басни. Обоз». Нравственно-воспитательный пафос литературы: осмеяние  

самонадеянности, безответственности, зазнайства. Критика вмешательства Александра 1 в 

тактику и стратегию Кутузова. Изобразительно-выразительные средства в художественных 

произведениях: аллегория. 

К.Ф. Рылеев. Слово о писателе. «Смерть Ермака». Историческая основа думы. Тема расширения 

русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева-  основа песни о Ермаке. Литературные роды и жанры: 

дума.  

Литература 19в. 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения- зарисовка 

природы, отклик  на десятилетие восстания декабристов. К ***  («Я помню чудное мгновение»). 

Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Дружба 

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачёва». История 

пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. «Капитанская дочка». Гринёв - 

жизненный путь героя. Формирование характера. «Береги честь смолоду». Маша Миронова - 

нравственная красота героини. Швабрин- антигерой. Значение Савельича в романе. Форма и 

содержание литературного произведения: композиция. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в произведении. Фольклорные мотивы романа. 

Реализм в русской литературе. Литературные роды и жанры: роман. «Пиковая дама». Форма и 
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содержание литературного произведения: композиция, система образов. Мотив карт и символика 

чисел, его место в философской концепции повести. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Отношение поэта к историческим темам и воплощение этих тем 

в творчестве. «Мцыри». Мцыри как романтический герой. Конфликт романтического героя. 

Соотношение мечты и действительности в романтическом произведении. Романтический пейзаж. 

Образ монастыря, его роль в произведении. Литературные роды и жанры: романтическая поэма. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение  к исторической теме в художественном 

произведении. «Ревизор»- «комедия со злостью и солью».  История создание и история 

постановки  комедии. Интерес русских писателей к проблеме народа. Цель автора- высмеять «всё 

дурное в России». Хлестаков и «миражная интрига». Хлестаковщина как общественное явление. 

Литературные роды и жанры: комедия. Сатира  и юмор. Разоблачение пороков чиновничества в 

пьесе. Приёмы сатирического изображения чиновников. Форма и содержание литературного 

произведения: композиция. Новизна финала, роль немой сцены. «Шинель».Тема «маленького» 

человека  и её развитие. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой  и 

противостоящего бездушию общества. Петербург как символ вечного  адского холода. Шинель  

как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «История одного города». Художественно-

политическая сатира на  современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, 

бичующий строй, основанный на бесправии народа. Язык художественного произведения-эзопов 

язык. Изобразительно-выразительные средства: гипербола. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Деталь как средство создания образа в рассказе. Литературные роды и жанры: 

рассказ. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Толстой и Ясная Поляна.  Социально-нравственные проблемы в 

рассказе «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречия между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как  средство раскрытия конфликта в рассказе. Историзм и 

психологизм в литературе. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. 

Изобразительно-выразительные средства языка- антитеза. Роль антитезы в композиции рассказа. 

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». 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Чехов и Тульский край. «О любви»- рассказ об упущенном счастье. 

Психологизм в литературе. 

Литература 20в. 
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И.А. Бунин. Слово о писателе. Бунин и Ефремовская земля. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина- рассказчика. 

А.И. Куприн. Слово о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия любви и счастья  в семье. 

Форма и содержание литературного произведения6  сюжет, фабула. 

А.А. Блок. Слово о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное 

звучание и смысл. 

С.А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв»- поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. 

Сопоставление образа предводителя восстания в различных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. Пушкина, С. Есенина. 

И.С. Шмелёв. Слово о писателе. «Как я стал писателем»- рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими. 

Журнал «Сатирикон».Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования  о прошлом.  Теффи, 

О. Дымов, А Аверченко 

М. Зощенко «История болезни», Теффи «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в произведениях 

сатириконцев. 

М.А. Осоргин. Слово о писателе.»Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 

Мелочи быта и их психологическое содержание 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Василий Тёркин». Годы военных испытаний и их отражение  в 

русской литературе.  Проблема героя, тема Родины. Новаторский характер Василия Тёркина- 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина , защитника страны. Реалистическая правда 

о войне в поэме. Язык художественного произведения. Юмор. Фольклорные мотивы. Связь 

фольклора и литературы. Форма и содержание литературного произведения: композиция. Оценка 

произведения в литературной критике. 

А.П. Платонов.Слово о писателе.»Возвращение». Нравственная проблематика рассказа. 

Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Героизм воинов, защищавших свою страну в стихах и песнях М. Исаковского, Б. Окуджавы, А. 

Фатьянова. 

В.П. Астафьев. Слово о писателе.  «Фотография, на которой меня нет» Отражение военного 

времени, мечты и реальность военного детства 
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Общее и индивидуальное  в произведениях русских поэтов. И. Анненский «Снег», Д. Мережков 

«Родное», Н. Заболоцкий «Вечер на Оке» Н. Рубцов «По вечерам» Н. Оцуп «Мне трудно без 

России», З Гиппиус «Знайте!» 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Слово о писателе.»Ромео и Джульетта»- символ любви и жертвенности. Конфликт 

как основа сюжета драмы. Взаимодействие зарубежной и русской литературы. Сонеты» Кто 

хвалится своим родством со злостью», «Увы! Мой стих не блещет новизной»- богатейшая 

сокровищница лирической поэзии. Сонет как форма лирической поэзии. 

Ж.-Б. Мольер. Слово о писателе. «Мещанин во дворянстве» Мольер - великий комедиограф эпохи 

классицизма. Европейский классицизм. Особенности классицизма в комедии. Комедия- сатира  

на дворянство и невежество буржуа. Общечеловеческий смысл комедии. 

Д. Свифт. Слово о писателе. «Путешествие Гулливера»- сатира на  государственное устройство и 

общественный строй. Изобразительно-выразительные средства языка: гротеск. 

В. Скотт. Слово о писателе.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. 

Главные герои и события. История, изображённая «домашним» способом: мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений в 

романе В. Скотта 

9 класс  

Введение 

            Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребностей общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

Из древнерусской литературы 

            Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия. Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 

князей. Ярослава как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли.  «Золотое слово» 

Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской особенности. 

Язык произведения.        

Из русской литературы 18 века 
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Характеристика русской литературы 18 века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Ломоносов М.В.  Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха. «Вечернее размышление о Божьем Величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки, просвещения. Ода как 

жанр лирической поэзии. 

Державин Г.Р.  Жизнь и творчество. «Властителям и судьям». Тема несправедливости сильных 

мира сего. «Высокий» слог, ораторские  и декламационные интонации. «Памятник». Традиции 

Горация. Мысль о бессмертии поэта. Тема поэта и поэзии. 

Карамзин Н.М.  Жизнь и творчество. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей. Внимание писателя к внутреннему 

миру персонажей. Новые черты русской литературы. 

           

Из русской литературы 19 века 

Жуковский В.А.  Жизнь и творчество. «Море». Романтический образ. «Невыразимое». Границы 

выразимого. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады. Нравственный мир 

героини как сосредоточие народного духа и христианской веры. 

Грибоедов А.С. Жизнь и творчество. «Горе от ума». История создания комедии, публикации, 

постановки, прототипы, смысл названия и проблема ума. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Образ фамусовской Москвы. Образность и 

афористичность языка. Критика о пьесе Грибоедова. Проект. 

Пушкин А.С.  Жизнь и творчество. Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар»,      

« на холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов 

лирики. Одухотворенность и чистота любви. Слияние личных, философских, гражданских 

мотивов. Единение красоты природы, человека и жизни в пейзажной лирике. Особенности 

ритмики, метрики и строфики. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. 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. Автор как центр романа. 

Критика о романе. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два типа 

мировосприятия.  
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Лермонтов М.Ю.  Жизнь и творчество. «Герой нашего времени». Обзор содержания. Первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Особенности композиции. Споры о романтизме и реализме романа. 

Поэзия М.Ю. Лермонтова и роман в критике В.Г. Белинского. Основные мотивы 

лирики. «Смерть Поэта», «Парус»,  «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой 

портрет...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий».Чувствотрагического одиночества. Любовь 

как страсть, приносящая страдания. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире.  

 Гоголь Н.В.  Жизнь и творчество. «Мертвые души». История создания. Смысл названия. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о 

величии России. Причины незавершенности поэмы. Поэма в оценках Белинского В.Г. 

Достоевский Ф.М.  Жизнь и творчество. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - 

жадного к жизни, но нежного и несчастного. Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского.  

Чехов А.П. Жизнь и творчество. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности 

героев рассказов. Образ «маленького человека». Боль и негодование автора. Тема одиночества в 

многолюдном городе.  

Из русской литературы 20 века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений. 

Бунин И.А.  Жизнь и творчество. «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных сословий. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Булгаков М.А.  Жизнь и творчество. «Собачье сердце». История создания и судьба повести. 

Смысл названия. Система образов произведения. Поэтика Булгакова – сатирика. Приём гротеска 

в повести. 

Шолохов М.А. Жизнь и творчество. «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины 

и человека. Композиция рассказа. Автор и рассказчик в произведении. 

Солженицын А.И. Жизнь и творчество. «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы 

героини. Жизненная основа притчи. 

Из русской поэзии 20 века  Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. 
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Блок А.А.  Жизнь и творчество. «Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, 

я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия 

поэта в «страшном мире». Своеобразие лирических интонаций. Образы и ритмы поэзии. 

Есенин С.А.  Жизнь и творчество. «Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты 

мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».народно – песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике. Тема России – главная в лирике поэта. Олицетворение как основной 

художественный прием.  Своеобразие метафор и сравнений. 

Маяковский В.В.  Жизнь и творчество. «Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю»... Новаторство Маяковского - поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Цветаева М.И.  Жизнь и творчество. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, 

что вы больны не мной...», «Стихи Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о 

Мосте». Особенности лирики. Традиции и новаторство в творческих поисках. 

Заболоцкий Н.А.  Жизнь и творчество. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Философская 

глубина обобщения поэта – мыслителя. 

Ахматова А.А.  Жизнь и творчество. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», 

«Пушкин», «Подорожник», «AnnoDomini», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации 

в любовной лирике. Особенности поэтики. 

Пастернак Б.Л. Жизнь и творчество. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская 

глубина поэзии. Одухотворенная предметность. Приобщение вечных проблем к современности в 

стихах  о природе и любви. 

Твардовский А.Т.  Жизнь и творчество. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». 

Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 веков  А.С. Пушкин «Певец», М.Ю. Лермонтов 

«Отчего», В.А. Сологуб «Серенада», Н.А. Некрасов «Тройка», Е.А. Баратынский «Разуверение», 

Ф.И. Тютчев «К.Б.», А.К. Толстой «Средь шумного бала, случайно...», А.А. Фет «Я тебе ничего 

не скажу...», А.А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...», К.М. Симонов «Жди меня, и я 

вернусь...», Н.А. Заболоцкий «признание»... 

Из зарубежной литературы  

Античная лирика 
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Гораций. Жизнь и творчество. «Я памятник воздвиг...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах. Традиции античной оды в творчестве 

Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери   Жизнь и творчество. «Божественная комедия». Множественность смыслов 

поэмы: буквальный, аллегорический, моральный, мистический. Универсально – философский 

характер поэмы. 

Уильям Шекспир  Жизнь и творчество. Характеристика гуманизма эпохи 

Возрождения. «Гамлет». Общечеловеческое значение героев. Философская глубина трагедии. 

Иоганн Вольфганг Гёте  Жизнь и творчество. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. «Фауст». Философская трагедия. Сюжет и композиция. Борьба добра и зла в мире 

как движущая сила его развития, динамика бытия. Поиски справедливости и разумного смысла 

жизни человечества. Итоговый смысл трагедии. Сочетание реальности и  элементов условностей 

и фантастики. 

Тематическое планирование 

 

№  Название темы / раздела Количество часов 

5 класс 

1 Введение. Книга в жизни человека  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 литературы XX века  28 

7 Из зарубежной литературы  14 

ИТОГО: 102 ч 

6 класс 

1 Введение  1 

2 Устное народное творчество  4 

3 Из древнерусской литературы  1 

4 Их литературы XVIII века  1 

5 Из литературы XIX века  50 

6 Из русской литературы XX века  26 

7  Из литературы народов России  2 

8 Из зарубежной литературы  17 

9 Уроки контроля  2 

10 Итоговый урок  1 

ИТОГО: 102 ч 

7 класс 
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1 Устное народное творчество 6 

2 Из древнерусской литературы   2 

3 Из русской литературы 18 века  2 

4 Из русской литературы 19 века  27 

5 Из русской литературы 20 века  24 

6 Из литературы народов сибири  1 

7 Из зарубежной литературы  8 

ИТОГО: 68 

8 класс 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество  2 

3 Из древнерусской литературы  2 

4 Из русской литературы 18 века  3 

5 Из русской литературы 19 века  36 

6 Из русской литературы 20 века 18 

7 Из зарубежной литературы 5 

8 Итоговый контроль 1 

ИТОГО: 68 

9 класс 

1 Из древнерусской литературы 3 

2 Из  русской литературы 18 века  8 

3 Из русской литературы 19 века   54 

4 Из русской литературы 20 века    30 

5 Песни и романсы на стихи русских поэтов 19 века  1 

6 Песни и романсы на  стихи русских поэтов 20 века 1 

7 Из зарубежной литературы  5 

ИТОГО: 102 ч 

 

 

2.2.3 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной язык и родная литература» 

в образовательных организациях Алтайского края в 2020-2021 учебном году, разработанных 

Министерством образования и науки Алтайского края Краевым автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Алтайский институт развития образования 

имени Адриана Митрованофича Топорова». 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются:  

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
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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.  
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

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

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

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека.  

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются:  

Регулятивные УУД:  

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; составлять 

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

потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения.  

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; отбирать 

инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; работая по 

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

ситуации для получения запланированных характеристик результата.  
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности выполнения учебной 

задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

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

анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

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

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

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

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других 

явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; строить 

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

излагать полученную информацию; подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными.  

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; определять идею текста; преобразовывать текст; оценивать 

содержание и форму текста.  

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

поисковых систем. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова 

и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска.  

Коммуникативные УУД:  
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1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

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

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

мнение. Обучающийся сможет: играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); устранять 

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

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

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

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

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

Обучающийся сможет: отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письменные оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; использовать вербальные и невербальные 

средства или наглядные материалы, подготовленные под руководством учителя; делать 

оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: целенаправленно искать 

и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. При изучении 

литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
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словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

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

заполнять и дополнять таблицы, схемы. В ходе изучения учебного материала обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности.  

Предметные результаты: 

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

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке;  

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

единиц и грамматических категорий языка;  

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

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

стилю общения; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Содержание учебного предмета. 

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

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

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

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

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

художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. 

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

популярные. 
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 Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

 Раздел 2. Культура речи  

 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. 

 Основныелексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

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

употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

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

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

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

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

указательных местоимений. 

 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы, комплимента, 

благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных 

имен, их оценка. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки (скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: 

предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

 Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки текстов, их 

типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, 

график, диаграмма, схема. 

 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, поздравление, 

шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. 

 Резерв учебного времени – 

 Раздел 1. Язык и культура 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. 
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Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые слова и 

выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен. 

 Раздел 2. Культура речи 

 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 (10 час.) 

 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях. 

 Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Текст и 

интертекст. Прецедентные тексты. 

 Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения (устного 

ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. 

 Резерв учебного времени  

Тематическое планирование 

№ Название темы / раздела Количество часов 

6 класс 

1 Язык и культура 6 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 4 

4 Резерв учебного времени  1 

ИТОГО: 17 

7 класс 



146 
 

1 Язык и культура  6 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 4 

4 Резерв учебного времени 1 

ИТОГО: 17 

8 класс  

1 Язык и культура  12 

2 Культура речи 12 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

4 Резерв учебного времени 2 

 ВСЕГО 34 

9 класс 

1 Язык и культура  23 

2 Культура речи 23 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 18 

4 Резерв учебного времени 2 

 ВСЕГО 66 

 

2.2.4 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

Примерные рабочие программы: 5-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. О.М. Александрова, М.Просвещение, 2020 

 

Планируемые результаты освоения программы 5-го класса 

Изучение предмета«Русский роднойязык»в5-мклассе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса всоответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными,регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в 

ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 5-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета«Русскийродной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыковв учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательнойшколепредметныерезультатыдолжныотражатьсформированность 

следующих умений. 

«Языки культура»: 

-объяснятьрольрусскогородногоязыкавжизниобществаигосударства,всовременном мире, 

в жизни человека; 
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-понимать,чтобережноеотношениекродномуязыкуявляетсяоднимизнеобходимых 

качеств современного культурного человека; 

-понимать,чтоязык–развивающеесяявление;приводитьпримерыисторических 

изменений значений и форм слов; 

-объяснятьосновныефактыизисториирусскойписьменностиисозданияславянского 

алфавита; 

-распознаватьиправильнообъяснятьзначенияизученныхсловснационально- 

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

-распознаватьихарактеризоватьсловасживойвнутреннейформой, 

-специфическимоценочно-характеризующимзначением;правильноупотреблятьихв 

современных ситуациях речевого общения; 

-распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных 

и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

-распознаватькрылатыесловаивыраженияизрусскихнародныхилитературных сказок, 

объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

-значенияпословиципоговорок,правильноупотреблятьизученные пословицы, 

поговорки; 

-понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их; 

-распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их; 

-распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску; 

пониматьиобъяснятьвзаимосвязьпроисхожденияназванийстаринныхрусскихгородов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

-понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной 

статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 
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антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) 

и уметь им пользоваться. 

«Культураречи»: 

различатьпостоянноеиподвижноеударениевименахсуществительных,именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

соблюдатьнормыударениявотдельныхграмматическихформахимён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

анализироватьсмыслоразличительнуюрольударениянапримереомографов;корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 

-различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы;употреблятьсловас учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

-соблюдатьнормыупотреблениясинонимов‚антонимов,омонимов,паронимов(врамках 

изученного); 

-употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначениемиправиламилексической 

сочетаемости; употреблятьимена существительные,тприлагательные, глаголы с 

Учётомстилистическихнормсовременногорусскогоязыка; 

-определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и 

корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

-различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительныхмужскогородамножественногочисласокончаниями-а(-я),-ы(-

и)‚различающихся посмыслу‚икорректноупотреблятьихвречи(врамках изученного); 

-различатьтипичныеречевыеошибки;выявлятьиисправлятьречевыеошибкивустной речи; 

-различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

-соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку;корректно 

употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

-соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета; 
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-соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюиневербальнуюманеру общения; 

использоватьтолковые,втомчислемультимедийные,словаридляопределения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

-использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

нормативных вариантов написания; 

-использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

-использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

«Речь.Речеваядеятельность.Текст»: 

-анализироватьисоздавать(сопоройнаобразец)устныеиписьменныетексты 

описательного типа: определение понятия, собственно описание; 

-создаватьустныеучебно-научныемонологическиесообщенияразличных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

-участвоватьвбеседеиподдерживатьдиалог,сохранятьинициативувдиалоге,завершать 

диалог; 

-владетьприёмамиработысзаголовком текста; 

-уместноиспользоватькоммуникативныестратегииитактикиустногообщения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений; 

-создаватьобъявления(вустнойиписьменнойформе)официально-деловогостиля; 

-анализироватьисоздаватьтекстыпублицистическихжанров(девиз,слоган); 

-анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или 

ихфрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

-владетьприёмамиработысоглавлением,списком литературы; 

-редактироватьсобственныетекстысцельюсовершенствованияихсодержанияиформы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 
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-создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности;оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

-знатьисоблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальных 

сетях. 

Содержаниеучебногопредмета 

Раздел1.Язык икультура  

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

человека.Русскийязыквжизниобществаигосударства.Бережное отношение к родном 

языкукакодноизнеобходимыхкачествсовременногокультурногочеловека.Русский язык – 

язык русской художественной литературы. 

 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и 

т. п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, 

цвета и т. п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 

тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, 

ясный сокол, красна девица,),прецедентныеимена(ИльяМуромец,ВасилисаПрекрасная, Иван-царевич, 

сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе. 

 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого 

бычка;ни всказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка;аткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.Краткая история русской 

письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомлениесисториейиэтимологиейнекоторыхслов.Национальнаяспецификасловс 

живой внутренней формой (черника, 

голубика, земляника, рыжик).Метафоры общеязыковые и художественные,их 

национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 
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изобразительные средства. 

Словасо специфическим оценочно-характеризующим значением. 

Связь определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т. п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь 

– о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая 

для русских, мудрая для эскимосов; змея –злая,коварная для русских,символ 

долголетия,мудрости длятюркских народов и т. п.). 

 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшейсоциальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. Раздел2.Культураречи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.Понятие о варианте нормы.Равноправные идопустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах.Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить—парИть,рОжки — 

рожкИ,пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная,до[жд’]ём 

— до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Рользвукописи вхудожественномтексте. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щеки,вытягивать шею,всплеснуть руками и др.)в сравнении с 

языком жестов других народов. 

Основныелексические нормысовременногорусскоголитературного 

языка.Основныенормысловоупотребления:правильностьвыбораслова,максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. 

Лексическиенормыупотребленияимёнсуществительных,прилагательных,глаголов в  

современномрусскомлитературномязыке.Стилистическаяокраскаслова(книжная,нейтраль

наяразговорная,просторечная);употреблениеимёнсуществительных, 

прилагательных,глаголоввречисучётомстилистическихнормсовременногорусского 

языка(кинофильм—кинокартина—кино кинолента;интернациональный— 
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международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи—

беречь;шлем —шелом;краткий—короткий;беспрестанный— 

бесперестанный; глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода:род заимствованных несклоняемыхимён существительных 

(шимпанзе,колибри,евро,авеню,салями,коммюнике);родсложносоставных 

существительных(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имён 

собственных(географическихназваний); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я),- 

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи 

(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые 

ипрофессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари–токаря,цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета:нормы и традиции.Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулыобращенияврусскомязыке.Особенностиупотреблениявкачествеобращения 

собственных имен, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь.Точность илогичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонацияижесты.Формыречи: монологидиалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки.Какстроится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип 

речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Разговорнаяречь.Просьба,извинениекакжанрыразговорнойречи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 
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письменное).Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста. Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, 

слоган. 

Языкхудожественнойлитературы.Литературнаясказка.Рассказ. 

Особенности языка фольклорныхтекстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 

Резерв учебного времени . 

Тематический план 5 класс 

№ 

п/п 

Названиераздела Количествочасов 

1 Языкикультура 22 

2 Культураречи 21 

3 Речь. Текст 22 

4 Резерв 3 

5 Итого 68 

 

6 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения программы 6-го класса 

Изучение предмета«Русский роднойязык»в6-мкласседолжнообеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса всоответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными 

универсальными учебнымидействиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 6-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета«Русскийродной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыковв учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в 

основной 

общеобразовательнойшколепредметныерезультатыдолжныотражатьсформированность 

следующих умений.«Языки культура 

 приводитьпримеры,которыедоказывают,чтоизучениерусскогоязыкапозволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

 распознаватьдиалектизмы;объяснятьнационально-культурноесвоеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 

 пониматьиистолковыватьзначениярусскихсловснационально- 
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 культурнымкомпонентом,правильноупотреблятьихвречи(врамках изученного); 

 приводитьпримерынациональногосвоеобразия,богатства,выразительностирусского 

родного языка (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю 

происхождения таких фразеологических оборотов; 

 уместноупотреблятьих; 

 правильноупотреблятьпословицы,поговорки,крылатыесловаивыражения; 

 характеризоватьпроцессзаимствованияиноязычныхсловкакрезультат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

 целесообразноупотреблятьиноязычныесловаизаимствованныефразеологизмы; 

 бъяснятьпроисхождениеназванийрусскихгородов(врамкахизученного); 

 регулярноиспользоватьсловари,втомчислетолковыесловари, 

 словарииностранныхслов,фразеологическиесловари,словарипословиципоговорок, 

крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов 

«Культураречи»: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных,имёнприлагательных;глаголов(врамкахизученного); 

 различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы; 

 употреблятьсловасучётомпроизносительныхвариантовсовременнойорфоэпической 

нормы; 

 употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначениемитребованием 

лексической сочетаемости; 

 корректноупотреблять терминывучебно-научномстилеречи(врамкахизученного); 

 употреблятьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы 

 учётомстилистическихнормсовременногорусскогоязыка(врамках изученного); 

 анализироватьиразличатьтипичныеречевыеошибки; 

 редактироватьтекстсцельюисправленияречевыхошибок; 

 выявлятьиисправлятьречевыеошибкивустнойиписьменной речи; 

 редактироватьпредложениясцельюисправленияграмматическихошибок; 

 анализироватьиоцениватьсточкизрениянормсовременногорусскоголитературного языка 

чужую и собственную речь; 

 корректироватьречьсучётомеёсоответствияосновнымнормамсовременного 

литературного языка; 

 соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюиневербальнуюманеру общения; 

 использоватьпринципыэтикетногообщения,лежащиевосновенациональногорусского 

речевого этикета; 
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 использоватьтолковые,втомчислемультимедийные,словаридляопределения 

лексического значения слова и особенностей 

егоупотребления; 

 использоватьорфоэпические,втомчислемультимедийные,орфографические словари 

для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

«Речь.Речеваядеятельность.Текст»: 

 владетьосновнымиправиламиинформационнойбезопасностиприобщениив 

социальных сетях; 

 владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, 

 переработкиипреобразования информации; 

 создаватьтекстывжанреответовразных видов; 

 уместноиспользоватьжанрыразговорнойречивситуацияхнеформального общения; 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской) 

 деятельности; 

 строитьустныеучебно-научныесообщения(ответынауроке) 

 различныхвидов. 

Содержание учебного предмета 

Раздел1.Языкикультура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры.Диалектизмы,ихнационально-культурноесвоеобразие.Сведенияодиалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного 

уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики 

в произведениях художественной литературы. 

Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур.Лексика,заимствованнаярусскимязыкомизязыковнародовРоссииимира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 
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Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т. п. (начать сазов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация отрадиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи. 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка. 

Произносительныеразличияв русском языке,обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения 

отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

родительного падежа множественного числа существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; 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; глаголы звонИть,включИть и др.Варианты ударения 

внутри нормы: бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Синонимы 

и точность речи.Смысловые‚стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения:склонение русских ииностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; именительный падеж множественного числа 

существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры);родительный падеж 

множественного числасуществительных мужского и среднего рода с нулевым 

окончанием и окончанием - ов (баклажанов,яблок,гектаров,носков,чулок); родительный 

падеж множественного числа существительных женского рода на -ня (басен,вишен, 

богинь, тихонь, кухонь);творительный падеж множественного числасуществительных 3-

го склонения; родительный падеж единственного 
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числасуществительныхмужскогорода(стаканчая–стаканчаю);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных. Нормативные и 

ненормативныеформыимёнсуществительных.Типичныеграмматическиеошибкивречи. 

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий– не «санаторию»,стукнуть туфлей– не «туфлем»),родом 

существительного(красного платья – не «платьи»),принадлежностью к разряду 

одушевлённости-неодушевлённости (смотретьна спутника – смотреть на 

спутник),особенностями окончаний форм множественного числа 

(чулок,носков,апельсинов,мандариновё;профессора,паспорта и т.д.). 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен–медленен, торжествен– 

торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета.Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивноеотношениексобеседнику.Этикаиречевойэтикет.Соотношениепонятий 

«этика» – «этикет» – «мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные 

формы».Устойчивыеформулыречевогоэтикетавобщении.Этикетныеформулыначалаи 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.Эффективныеприёмычтения. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Тексткакединицаязыка иречи. Текст,тематическое единствотекста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Разговорнаяречь.Рассказособытии, бывальщина. 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные видыответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ- группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях 

учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и 

правила создания и предъявления презентации слушателям. 
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Публицистическийстиль.Устное выступление. 

Языкхудожественнойлитературы.Описаниевнешностичеловека. 

Резервучебноговремени 

Тематическийплан 6 класс 

№ п/ 

п 

Названиераздела Количествочасов 

1 Языкикультура 5 

2 Культураречи 5 

3 Речь.Речевая деятельность.Текст 5 

4 Резерв 2 

5 Итого 17 

 

 7 класс  Планируемые результаты освоения программы7-гокласса 

Изучениепредмета«Русский роднойязык»в7-мкласседолжнообеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса всоответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в 

ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 7-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета«Русскийродной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыковв учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Вконце третьего года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательнойшколепредметныерезультатыдолжныотражатьсформированность 

следующих умений 

«Языки культура»: 

● пояснятьвнешниепричиныизмененийврусскомязыке;приводить примеры; 

● приводитьпримеры,которыедоказывают,чтоизучениерусскогоязык

апозволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

● приводитьпримерынациональногосвоеобразия,б

огатства, выразительности русского родного языка; 

● выявлятьединицыязыкаснационально-культурнымкомпонентом 

значениявтекстах; 

● распознаватьихарактеризоватьустаревшуюлексику(и

сторизмы, архаизмы); понимать особенности её употребления в 

текстах; 
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● определятьзначениялексическихзаимствованийпоследних

десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

● объяснятьпроисхождениеназванийрусскихгородов(врамках изученного); 

● регулярноиспользоватьсловари,втомчислемультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические 

словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культураречи»: 

 соблюдатьнормыударениявотдельныхграмматическихформахимён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного); 

 различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы; 

 употреблятьсловасучётомпроизносительныхвариантовсовременной 

орфоэпической нормы; 

 употреблятьсловасучётомстилистическихвариантоворфоэпическойнормы; 

 соблюдатьнормыупотреблениясинонимов‚антонимов‚омонимов‚паронимов; 

 употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначениемитребованием 

лексической сочетаемости; 

 корректноупотреблять терминывучебно-научномстилеречи(врамкахизученного); 

 употреблятьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы 

 учётомстилистическихнормсовременногорусскогоязыка; 

 анализироватьиразличатьтипичныеречевыеошибки; 

 редактироватьтекстсцельюисправленияречевыхошибок; 

 выявлятьиисправлятьречевыеошибкивустной речи; 

 анализироватьиоцениватьсточкизрениянормсовременногорусскоголитературного языка 

чужую и собственную речь; 

 корректироватьречьсучётомеёсоответствияосновнымнормамсовременного 

литературного языка; 

 редактироватьпредложения,избегаянагроможденияоднихитехжепадежныхформ,в 

частности родительного и творительного падежей; 

 соблюдатьрусскуюэтикетнуюманеруобщения; 

 использоватьпринципыэтикетногообщения,лежащиевосновенационального 

русского речевого этикета; 

 использоватьтолковые,втомчислемультимедийные,словаридля 

 определения лексического значения слова и

 особенностей его 

 употребления; 
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 использоватьорфоэпические,втомчислемультимедийные, 

 орфографическиесловаридляопределениянормативныхвариантовпроизношенияи 

правописания; 

 использоватьсловарисинонимов,антонимов‚омонимов‚паронимовдляуточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

 омонимов‚паронимов,атакжевпроцессередактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания вписьменной речи. 

 «Речь.Речеваядеятельность.Текст»: 

 анализироватьлогико-смысловуюструктурутекста;распознаватьвидыабзацев; 

 распознаватьианализироватьразныетипызаголовковтекста; 

 анализироватьисоздаватьтекстырекламноготипа,притчи; 

 анализироватьисоздаватьтекствжанрепутевыхзаметок; 

 уместноиспользоватькоммуникативныестратегииитактикиприконтактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

 уместноиспользоватьжанрыразговорнойречивситуацияхнеформального общения; 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно- 

научной 

дискуссии;владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсет

ях. 

Содержание учебного предмета Раздел1.Языкикультура 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Связьисторическогоразвитияязыкасисторией 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально- 

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 

синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей 

лексики в новом речевом контексте (губернатор,диакон,ваучер,агитационный 

пункт,большевик,колхоз и т.п.). 

Раздел2.Культураречи 
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚краткихформах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (нА дом‚нА гору).Основные лексические

 нормысовременногорусского литературного языка. 

Паронимыиточностьречи.Смысловые различия,характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально- Стилеваяокраскаиупотреблениепаронимоввречи.Типичныеречевые 

ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки в речи.Глаголы1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица 

настоящегоибудущеговремени глаголов 

очутиться,победить,убедить,учредить,утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий–висячий,горящий–горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 

нормы (махаешь–машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевойэтикет.Русскаяэтикетнаяречеваяманераобщения:умереннаягромкостьречи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. 

Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 

разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого 

общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение,комплимент, уговаривание, похвала и др. 

Тексткакединицаязыкаиречи. Текст,основныепризнакитекста:смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Сильные позиции 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 
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собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистическийстиль.Путевыезаписки.Текстрекламногообъявления,егоязыковыеи 

структурные особенности. 

Языкхудожественнойлитературы.Фактуальнаяиподтекстоваяинформациявтекстах 

художественного стиля речи. Притча. 

Резервучебноговремени 

Тематическийплан 7 класс 

№ п\ 

п 

Названиераздела Количествочасов 

1 Языки культура 6 

2 Культураречи 6 

3 Речь. Текст 4 

4 Резерв 1 

 Итого 17 

 

8 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения программы 8-го класса 

Изучениепредмета«Русский роднойязык»в8-мкласседолжнообеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса всоответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в 

ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 8-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета«Русскийродной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыковв учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Вконце четвёртого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательнойшколепредметныерезультатыдолжныотражатьсформированность 

следующих умений. 

«Языки культура»: 

 приводитьпримеры,которыедоказывают,чтоизучениерусскогоязыкапозволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

 приводитьпримерынациональногосвоеобразия, богатства, 

 выразительностирусскогородногоязыка;анализироватьнациональноесвоеобразие 

общеязыковых и художественных метафор; 

oвыявлятьединицыязыкаснационально-культурнымкомпонентом значения втекстах; 

 характеризоватьлексикурусскогоязыкасточкизренияпроисхождения (с 
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использованием словарей); 

 пониматьикомментироватьосновныеактивныепроцессывсовременномрусском 

языке; 

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного, с использованием словарей); сфере функционирования; 

 комментироватьрольстарославянскогоязыкавразвитиирусскоголитературного 

языка; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 комментироватьисторическиеособенностирусскогоречевогоэтикета(обращение); 

 характеризоватьосновныеособенностисовременногорусскогоречевогоэтикета; 

 объяснятьпроисхождениеназванийрусскихгородов(врамках изученного); 

 регулярноиспользоватьсловари,втомчислемультимедийные, 

 учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

 

«Культураречи»: 

 

 соблюдатьнормыударениявотдельныхграмматическихформахимен 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного); 

 различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы; 

 употреблятьсловасучётомпроизносительныхвариантовсовременной 

орфоэпической нормы; 

 потреблятьсловасучётомстилистическихвариантоворфоэпическойнормы; 

 пониматьихарактеризоватьактивныепроцессывобластипроизношенияиударения 

современного русского языка; 

 правильновыбиратьслово,максимальносоответствующееобозначаемомуим 

предмету или явлению реальной действительности; 

 соблюдатьнормыупотреблениясинонимов‚антонимов‚омонимов‚ 

 паронимов; 

 употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначениемитребованием 

лексической сочетаемости; 

 корректноупотреблять терминывучебно-научномстилеречи(врамкахизученного); 
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 опознаватьчастотныепримерытавтологиииплеоназма; 

 употреблятьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы 

 учетомстилистическихнормсовременногорусскогоязыка; 

 анализироватьиразличатьтипичныеречевыеошибки; 

 редактироватьтекстсцельюисправленияречевыхошибок; 

 выявлятьиисправлятьречевыеошибкивустнойиписьменной речи; 

 распознаватьтипичныеошибкивпостроениисложныхпредложений; 

 редактироватьпредложениясцельюисправлениясинтаксическихиграмматических 

ошибок; 

 анализироватьиоцениватьсточкизрениянормсовременногорусского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

 корректироватьречьсучётомеёсоответствияосновнымнормамсовременного 

литературного языка; 

 редактироватьпредложения,избегаянагроможденияоднихитехжепадежныхформ, в 

частности родительного и творительного падежей; 

 соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюиневербальнуюманеру общения; 

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 

 соблюдатьнормырусскогоэтикетногоречевогоповедениявситуацияхделового 

общения; 

 использоватьтолковые,втомчислемультимедийные,словаридля 

определениялексическогозначениясловаиособенностейего употребления; 

 использоватьорфоэпические,втомчислемультимедийные, 

орфографическиесловаридляопределениянормативныхвариантовпроизношенияи 

правописания; 

 использоватьсловарисинонимов,антонимов‚омонимов‚паронимовдляуточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚паронимов,атакжевпроцессередактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания вписьменной речи. 

 

«Речь.Речеваядеятельность.Текст»: 

 использоватьразличныевидыслушания(детальное,выборочное‚ 

 ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, 
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художественных,публицистическихтекстов различныхфункционально-смысловыхтипов 

речи; 

 пользоваться различными видамичтения(просмотровым,ознакомительным, 

изучающим, поисковым)учебно-научных,художественных, публицистических 

текстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи; 

 владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, 

 переработкиипреобразованияинформации;использоватьграфики,диаграммы,план, 

схемы для представления информации; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

 самопрезентация,просьба,принесениеизвиненийидр.; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

 анализироватьструктурныеэлементыиязыковыеособенностиписьмакакжанра 

публицистического стиля речи; 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской) 

 деятельности;оформлятьрефератвписьменнойформеипредставлятьеговустной 

форме; 

 строитьустныеучебно-научныесообщения(ответынауроке) 

 различныхвидов,рецензиюнапроектнуюработуодноклассника,доклад;принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

 анализироватьисоздаватьтекстыпублицистическихжанров(письмо); 

 владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел1.Языки культура(11ч) 

Исконнорусскаялексика:словаобщеиндоевропейскогофонда,словапраславянского 

(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 

ихприметы.Стилистическинейтральные,книжные,устаревшиестарославянизм

ы. 

Иноязычнаялексика вразговорной речи,дисплейных текстах,современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 
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американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Раздел2.Культураречи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичныеорфоэпическиеошибкивсовременнойречи:произношениегласных[э],[опосле

 мягкихсогласных и шипящих; безударный [о] в словах

 иностранногопроисхождения;произношениепарныхпотвёрдости-

мягкостисогласныхперед[е]всловахиностранногопроисхождения;произношениебезударного[а]по

слежиш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф̕̕̕̕]и [в̕̕]; произношение мягкого [н̕̕] перед ч ищ. 

Типичныеакцентологическиеошибкивсовременнойречи. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературного языка. 

Терминология и точность речи.Нормы употреблениятерминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичныеграмматическиеошибки.Согласование:согласованиесказуемогосподлежащим, 

имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода 

(врачпришёл – врач пришла);согласование сказуемого с подлежащим,выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два,три,четыре (два новых 

стола,две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутноетакси, обеих сестёр 

– обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много,мало,немного,немало,сколько, столько, большинство, 

меньшинство.Отражение вариантовграмматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете.Новыеварианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; 

их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмыслушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основныеметоды,способыисредстваполучения,переработкиинформации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации:тезис,аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Разговорнаяречь.Самохарактеристика,самопрезентация,поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

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

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

Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д. 

Резервучебноговремени 

Тематическийплан 

№ п\ 

п 

Названиераздела Количествочасов 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 11 

3 Речь. Текст 11 

4 Резерв 1 

 Итого 34 

 

 

9 КЛАСС 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы9-гокласса 

Изучениепредмета«Русский роднойязык»в9-мкласседолжнообеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса всоответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями,умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными 

и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в 

ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 9-м классе. 
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Предметные результатыизученияучебногопредмета«Русскийроднойязык»науровне 

основного общего образования ориентированы на 

применениезнаний,уменийинавыковвучебныхситуацияхиреальныхжизненных условиях. 

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательнойшколепредметныерезультатыдолжныотражатьсформированность 

следующих умений. 

«Языки культура»: 

• пониматьикомментироватьпричиныязыковыхизменений,приводитьпримерывзаимосвязи 

исторического развития русского языка с историей общества; 

• приводитьпримеры,которыедоказывают,чтоизучениерусскогоязыкапозволяетлучше 

узнать историю и культуру страны; 

• пониматьиистолковыватьзначениярусскихсловснационально- 

культурнымкомпонентом,втомчислеключевыхсловрусскойкультуры,правильно 

употреблять их в речи; 

• выявлятьединицыязыкаснационально-культурнымкомпонентом значениявтекстах; 

• приводитьпримерынациональногосвоеобразия,богатства, 

выразительностирусскогородногоязыка;анализироватьнациональноесвоеобразие 

общеязыковых и художественных метафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

• распознаватьисточникикрылатыхсловивыражений(врамках изученного); 

• правильноупотреблятьпословицы,поговорки,крылатыесловаивыраженияв 

различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• пониматьикомментироватьосновныеактивныепроцессывсовременномрусском 

языке; 

• пониматьособенностиосвоенияиноязычнойлексики; 

• комментироватьособенностисовременныхиноязычныхзаимствований; 

определятьзначениялексическихзаимствованийпоследнихдесятилетий; 

• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере

 употребления и стилистической окраске; целесообразно 

употреблять иноязычные слова; 

• объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраскив 

современном русском языке (на конкретных примерах); 

• объяснятьпроисхождениеназванийрусскихгородов(врамках изученного); 

• регулярноиспользоватьсловари,втомчислемультимедийные, 

учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 
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словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

 

• пониматьихарактеризоватьактивныепроцессывобластипроизношенияиударения; 

• соблюдатьнормыударениявотдельныхграмматическихформахсамостоятельных 

частей речи (в рамках изученного); 

• различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы; 

употреблятьсловасучётомпроизносительныхвариантовсовременнойорфоэпической нормы; 

• употреблятьсловасучётомстилистическихвариантоворфоэпическойнормы; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); 

• опознаватьчастотныепримерытавтологиииплеоназма; 

• соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений 

разных видов; предложений с косвенной речью; 

• анализироватьиразличатьтипичныеречевыеошибки; 

• редактироватьтекстсцельюисправленияречевыхошибок; 

• выявлятьиисправлятьречевыеошибкивустнойиписьменной речи; 

• распознаватьтипичныеошибкивпостроениисложныхпредложений; 

• редактироватьпредложениясцельюисправленияграмматическихошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия 

основным нормам современного литературного языка; 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 

• соблюдатьнормырусскогоэтикетногоречевогоповедениявситуацияхделового 

общения; 

• пониматьактивныепроцессывсовременномрусскомречевомэтикете; 

• использоватьтолковые,втомчислемультимедийные,словаридляопределения 

лексического значения слова и

 особенностейегоупотребления; 

• использоватьорфоэпические,втомчислемультимедийные,словаридляопределения 

нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использоватьсловарисинонимов,антонимов‚омонимов‚паронимовдляуточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов,атакжевпроцессередактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари исправочники попунктуации дляопределения 
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нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

«Речь.Речеваядеятельность.Текст»: 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловыхтипов, 

в том числе сочетающих разные форматы представления информации (инфографика, 

диаграмма, дисплейный текст и др.); 

• владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, 

переработкиипреобразованияинформации(аннотация,конспект);использоватьграфики, 

диаграммы, схемы для представления информации; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, 

шутки;уместноиспользоватьжанрыразговорнойречивситуацияхнеформального 

общения; 

• анализироватьструктурныеэлементыиязыковыеособенностиделовогописьма; 

создавать деловые письма; 

• пониматьииспользоватьвсобственнойречевойпрактикепрецедентныетексты; 

• создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской) 

деятельности;оформлятьрефератвписьменнойформеипредставлятьеговустной 

форме; 

• создаватьустныеучебно-научныесообщения(ответынауроке) 

различныхвидов,отзывнапроектнуюработуодноклассника;приниматьучастиев 

учебно-научной дискуссии; 

• анализироватьисоздаватьтекстыпублицистическихжанров(проблемныйочерк); 

• владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел1.Языкикультура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 
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переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация 

процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел2.Культураречи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения иударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушениеорфоэпическойнормыкакхудожественныйприём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность.Свободная и несвободнаялексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевойизбыточностью.Современныетолковыесловари.Отражениевариантовлексической

нормывсовременныхсловарях.Словарныепометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичныеграмматическиеошибки.Управление:управлениепредлогов 

благодаря,согласно,вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш–по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге–рецензия на 

книгу,обидетьсянаслово–обиженсловами).Правильноеупотреблениепредлогово‚ по‚ из‚ с 

в составе словосочетания(приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение 

одних и тех же падежных форм,в частности формродительного и творительного 

падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение 

частицыбывпредложенияхссоюзами 

чтобыиеслибы‚введениевсложноепредложениелишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения.Понятие этикета. Этикет 

интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет- 

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

РусскийязыквИнтернете.Правилаинформационнойбезопасностиприобщениив 

социальныхсетях.Контактноеидистантноеобщение. 
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Тексткакединицаязыкаиречи. 

Видыпреобразования текстов:аннотация,конспект. 

Использованиеграфиков, диаграмм, схем дляпредставленияинформации. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Разговорнаяречь.Анекдот,шутка. 

Официально-

деловойстиль.Деловоеписьмо,егоструктурныеэлементыиязыковыеособенности. 

Учебно-научныйстиль.Доклад,сообщение.Речьоппонентаназащитепроекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Языкхудожественнойлитературы.Диалогичностьвхудожественномпроизведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резервучебноговремени. 

Тематическийплан 

 

 

 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература». 

Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной язык и родная литература» 

в образовательных организациях Алтайского края в 2020-2021 учебном году, разработанных 

Министерством образования и науки Алтайского края Краевым автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Алтайский институт развития образования 

имени Адриана Митрованофича Топорова». 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения программы по родной литературе являются:  

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

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

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

№ п\ 

п 

Названиераздела Количествочасов 

1 Языки культура 11 

2 Культураречи 12 

3 Речь. Текст 10 

4 Резерв 2 

 Итого 33 
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России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира.  

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира.  

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

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

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
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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; 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;  
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-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее 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 свое 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 «Родная литература» являются:  

-Воспитание творческой личности путем 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 

Содержание учебного предмета «Родная литература» 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их 

авторов. Также в программе присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-

тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Рабочая программа учебного 

курса строится на интеграции произведений из трех списков: А, В и С. Список А представляет 

собой перечень конкретных произведений 

 

Разделы АВ С Интегра

ция 

Региональный компонент 

Из 

мифологи

и. Из 

устного 

народног

о 

творчеств

а 

 Русский фольклор: 

сказки, былины, 

загадки, пословицы, 

поговорки, песня и др. 

(10 произведений 

разных жанров) 

 

Жанрова

я, 

хронол

огичес

кая 

Алтайские народные сказки в 

обработке  

Устное народное творчество 

алтайцев. Загадки. Плач-

сыгыт (горловое пение). 

Легенды об Алтае, Телецком 

озере, Бии и Катуни и др. 

Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный 

героический эпос. 

Из 

древнерус

ской 

литератур

ы 

 Древнерусская 

литература (1-2 

произведения на выбор) 

Тематич

еская 

Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 

званых», В Шишков 

«Угрюм-река», А.Черкасов 

«Хмель» и др. 

Из 

литератур

ы 19 века 

 Поэты пушкинской поры 

Поэты 2-й половины 

XIXв 

 

Тематич

еская 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские были» 

Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» 

Поэтический образ Родины. 

Творчество 

Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая 

Дама» 

Из  Литературные сказки Жанрова Литературная сказка 
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литератур

ы 20 века 

XIX-ХХ века (1 сказка 

на выбор) 

Проза конца XIX – начала 

XX вв(2-3 рассказа или 

повести по выбору) 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв (2-3 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х годов ХХ 

в (3-4 стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 2-й половины ХХ 

в (3-4 стихотворения по 

выбору) 

Проза русской эмиграции 

(1 произведение – по 

выбору) 

я В.Шишков «Кедр» 

Рассказы алтайских писателей 

о животных: М.Д.Зверев 

«Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты в 

рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков «Алтайская 

Русь: историко-

этнографический очерк» 

  Проза о Великой 

Отечественной войне 

(1-2 повести или 

рассказа – по выбору) 

Тематич

еская 

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) 

Тематич

еская 

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) 

Тематич

еская 

В.М.Шукшин «Из детских лет 

Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого 

камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 

 

      Тематическое планирование 6 класс 
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№ Название темы / раздела Количество часов 

1 Из мифологии и устного народного творчества 4 

2 Из древнерусской литературы  4 

3 Из литературы 20 века 9 

 Итого  17 

 

      Тематическое планирование 7 класс 

№ Название темы / раздела Количество часов 

1 Из мифологии и устного народного творчества 4 

2 Из древнерусской литературы  1 

3 Из литературы 19 века 3 

3 Из литературы 20 века 9 

 Итого  17 

 

      Тематическое планирование8 класс 

№ Название темы / раздела Количество часов 

   

1 Из мифологии и устного народного творчества 4 

2 Из древнерусской литературы  1 

3 Из литературы 19 века 3 

3 Из литературы 20 века 9 

4 Из мифологии и устного народного творчества 4 

5 Из древнерусской литературы  1 

6 Из литературы 19 века 3 

7 Из литературы 20 века 9 

 Итого  34 

      Тематическое планирование 9 класс 

№ Название темы / раздела Количество часов 

1 Из мифологии и устного народного творчества 8 

2 Из древнерусской литературы  2 

3 Из литературы 19 века 6 

3 Из литературы 20 века 18 

4 Из мифологии и устного народного творчества 8 

5 Из древнерусской литературы  2 

6 Из литературы 19 века 6 

7 Из литературы 20 века 18 

 Итого  68 

 

 

2.2.2.5. А.   Иностранныйязык (немецкий)  
Программа общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 кл. И.Л. Бим. Москва. 

«Просвещение,2017. 
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Личностные результаты 

У выпускника основной школы будут достигнуты определѐнные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык».  

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации.  

Изучение ИЯ внесет свой вклад в 

1) воспитание российской гражданской идентичности (патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, к его ценностям и 

традициям), уважительного отношения к семье и ценностям семейной жизни:  

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• уважительное отношение к родному языку, языкам народов России и миpa;  

• уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи;  

• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;  

• стремление достойно представлять родную культуру на английском языке;  

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России и англоязычных стран; формирование нравственных чувств и 

поведения, воспитание ответственного отношения к собственным поступкам; соблюдение 

социальных норм, правил поведения:  

• представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;  

• уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями;  

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, уважение к 

окружающим;  

• эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• стремление иметь собственное мнение, принимать собственные решения;  

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;  

3) воспитание ответственного и творческого отношения к учению, труду и жизни; формирование 

готовности и способности к саморазвитию, самообразованию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования:  

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей;  
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• уважительное отношение к людям разных профессий;  

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника);  

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь;  

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты) на родном 

и изучаемом языке;  

• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества;  

• осознание роли и значимости ИЯ для выбора профессии и дальнейшего образования; • умение 

проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение вести обсуждение, давать оценки;  

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу;  

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• потребность в здоровом образе жизни;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное 

отношение к спорту; 

 • знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;  

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм. I участию в спортивных 

соревнованиях;  

5) формирование основ экологической культуры, ценностного отношения к природе и 

окружающей среде (экологическое воспитание):  

• интерес к природе и природным явлениям;  

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;  

• понимание активной роли человека в природе;  

• способность осознавать экологические проблемы, знакомство с природоохранной 

деятельностью школьников в англоязычных странах;  

• готовность к личному участию в экологических проектах;  

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• умение видеть красоту в окружающем мире, труде, творчестве, поведении и поступках людей;  

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности на ИЯ;  

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства 

и науки;  

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;  

7) воспитание уважительного отношения к представителям других народов и к их культуре, 

готовности и способности вести диалог с представителями иной культуры:  

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;  

• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;  



181 
 

• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;  

• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;  

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению;  

• стремление к мирному сосуществованию людей и наций.  

Метапредметные результаты 

У учащихся основной школы будут развиты:  

1) положительное отношение к предмету и мотивация кдальнейшего овладению ИЯ:  

• представление обИЯ как средстве познания мира и других культур;  

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;  

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей 

профессии;  

• обогащение опыта межкультурного общения;  

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, имитации, догадке, 

смысловой антиципации, выявлению языковых закономерностей, выявлению главного и 

логическому изложению;  

3) УУД: регулятивные:  

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и оcуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные:  

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач;  

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по различным признакам, установления аналогий и причинноследственных связей;  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

• осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

• осознанно строить своѐ высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и стилистическими нормами языка;  

• решать проблемы творческого и поискового характера;  

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности;  

коммуникативные:  

- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке:  
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- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации;  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами немецкого языка;  

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое.  

4) СУУ:  

• читать на немецком языке с целью поиска конкретной информации;  

• читать на немецком языке с целью детального/ основного понимания содержания;  

• понимать немецкую речь на слух с целью полного понимания содержания;  

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на немецком языке;  

• работать с лексическими таблицами;  

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного немецкоязычного текста;  

• догадываться о значении новых английских слов по словообразовательным элементам, 

контексту.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств — использовать переспрос при 

говорении. Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средствам при говорении; • 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. Предметные 

результаты 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности  

Говорение, диалогическая речь  

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: • вести диалог — обмен мнениями; • брать и давать 

интервью; • вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение, монологическая речь  

Выпускник научится: • строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; • описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); • давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; • передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; • описывать картинку/ фото с опорой 

или без опоры на ключевые слова/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться: • делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; • комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, отражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; • кратко высказываться без 
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предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; • кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); • кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится: • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; • 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую /запрашиваемуюинформацию в 

аутентичных текстах.  

Выпускник получит возможность научиться: • выделять основную тему в воспринимаемом на 

слух тексте; • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится: • читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления; • читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; • читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;  

Выпускник получит возможность научиться: • устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; • 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных 

фрагментов.  

Письмо  

Выпускник научится: • заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения:имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т. д.); • писать короткие поздравления с днем рождения 

и другими праздниками с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); • писать личное 

письмо в ответ на письмо-стимул с употреблениемформул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию 

о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

п.(объѐмом 100—120 слов, включая адрес); • составлять небольшие письменные высказывания 

с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться: • делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; • писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; • составлять план/тезисы устного 

или письменного сообщения; • кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; • составлять небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография ипунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в концепредложения. 

Фонетическая сторонаречи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 
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произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико- интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила  отсутствия фразового ударения на служебныхсловах. 

Лексическая сторонаречи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых  

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальнойшколе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическаясочетаемость. 

Грамматическая сторонаречи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненныхпредложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядкаслов. 

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, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов;предлогов. 

Социокультурные знания иумения. 

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 предполагаетовладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современноммире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурномнаследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурномнаследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т.д.); 

 представлениями осходстве 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 иностранномязыке; 

 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 распространенную оценочнуюлексику); 
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 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневногообщения. 

Содержаниеучебного предмета 

5 класс (3 часа в неделю, 102 часов) 

Курс повторения. Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? - 8 часов 

Первый школьный день в новом учебном году. Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями об 

ушедшем лете и летних каникулах. Грамматический материал:1. Возвратные местоимения. 

2.Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в презенс, об образовании 

перфект. Повторение образования степеней сравнения прилагательных. 

1.Старый немецкий город. Что здесь? - 9 часовОписание старого немецкого города. Городские 

объекты. Грамматический материал 1. Типы образования множественного числа имён 

существительных 2.Отрицания, употребление отрицаний. Вывески на городских зданиях. Старый 

немецкий город. Разговоры на улице. Встреча на улице. Страноведческая информация о 

немецких городах Берлине, Веймаре, Лейпциге.  

2. В городе. Кто здесь живёт? - Жители города: люди и животные. Образование новых слов с 

помощью словообразовательных элементов. Грамматический материал: Указательные 

местоимения. Короткие высказывания жителей города. Упражнения, направленные на 

совершенствование техники письма.  Город и его жители. Диалоги „На улице“, „Встреча“ (спор о 

погоде, обмен мнениями, высказывание различных точек зрения о городе и его жителях) Каких 

животных любят немецкие дети? 

3.Улицы города. Какие они? Улицы города – лексика по теме. Антонимы к прилагательным. 

Тексты описательного характера с пропусками. Грамматический материал: Выражение 

принадлежности с по мощью притяжательных местоимений. Повторение лексики по теме 

«Транспорт». Ситуации «На улице», «Описание пешеходной зоны», «Транспортное движение в 

городе». Составление рассказа по картинке. Грамматический материал: Повторение: 1. 

Спряжение сильных глаголов с корневой гласной „e“ и „a“ в презенс. 2. Модальные глаголы. 

Названия известных марок автомобилей.  

4. Где и как живут здесь люди? «Жилище человека» (предъявление новой лексики) «Улицы 

города. Какие они?», «Дома, в которых живут люди» (предъявление новой лексики, в том числе 

наречий, отвечающих на вопрос Где?). Грамматический материал: Употребление 

существительных в дательном падеже после предлогов «в, у, на, около, перед, между» при ответе 

на вопрос Где? Диалог в ситуации «Ориентирование в городе». Ситуации „На улице“ (с 

использованием слов и словосочетаний по теме). Систематизация лексики по 

словообразовательным элементам по теме „Город“. Фотографии различных типов немецких 

домов с их названиями. 



186 
 

5.У Габи дома. Что мы здесь видим? 9 часов«Обустройство квартиры/дома» (предъявление 

новой лексики).Рисунки различных комнат (для описания их интерьера). Серия вопросов к 

рисункам. Грамматический материал 1. Спряжение глагола помогать в презенс. 2. Употребление 

существительных после глагола помогать в дательном падеже. Коммуникативные задания, 

нацеленные на описание интерьера квартиры/дома. Опоры в виде неполных вопросов для 

ведения диалога расспроса о квартире. Грамматический материал: Глаголы с отделяемыми 

приставками. 

6. Как выглядит город Габи в разные времена года? - 9 часов« Времена года» (предъявление 

новой лексики). Вопросы о праздниках в Германии. Образцы поздравительных открыток к 

различным праздникам. Вопросы о временах года. Ситуации: „На улице“, „В супермаркете“, 

„Встреча“, „Знакомство“. Информация о рождественском базаре и рождественской пирамиде, о 

проведении карнавала в Германии, праздновании Пасхи и о поделках, которые могут мастерить 

дети в качестве подарков к праздникам.  

7.Большая уборка в городе. Чудесная идея! - 9 часов„Охрана окружающей среды“ (новая 

лексика). Грамматический материал: Модальные глаголы в презенс. Вопросы по теме. 

Грамматический материал: 1. Употребление предлогов «с, после, из, к, от, у в дательном падеже. 

2. Повторение: Употребление существительных в винительном падеже после глаголов «брать, 

видеть, нуждаться». Образование степеней сравнения прилагательных. Образцы высказываний о 

том, как школьники работают над проектами. Серия мини-диалогов, которые характерны при 

работе над проектами. 

8. Снова гости приезжают в город. Как вы думаете, какие? - 9 часов «Покупки. Деньги» 

(предъявление новой лексики). Небольшой текст о построенном каждым из школьников городе и 

его достопримечательностях. Грамматический материал: Повторение: Глагол «иметь» в 

самостоятельном значении. Вопросы по теме «Покупки». Памятка об употреблении 

инфинитивного оборота. Предлоги винительного и дательного падежей. Ситуации: «Роби и 

Маркус знакомятся со своими гостями», «Косми рассказывает своим космическим друзьям о 

проекте. Ситуации: «Знакомство с кос мическими гостями в городе», «Мы рассказываем о своих 

друзьях», «Зачем Габи, Косми и другие посещали кружки?», «Мы знакомим гостей Роби с 

городом», «Мы показываем план города и рассказываем, где что находится», «Мы совершаем 

заочную экскурсию по городу», «Мы рассказываем о городах, изображённых на рисунках» 

9.Наши немецкие подруги и друзья готовят нам прощальный праздник. А мы?-9 часов. 

Серия вопросов для описания рисунка с изображением города. Грамматический материал: 

Предлоги винительного падежа. Образцы приглашений на прощальный вечер. Лексика по теме 

«Подготовка к празднику». Изображения сувениров и вопросы к рисункам. Мини диалоги и 

иллюстрации к ним. Ключевые слова для высказывания фрау Вебер об идее Косми о генеральной 
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уборке в городе. Сценка «За праздничным столом» и ряд ситуаций, связанных с описанием 

праздничного стола и ритуалом «Угощение».  

Повторение - 3 часа 

Итоговая контрольная работа – 3 часа 

Резервные уроки- 7 часов 

   6 класс (3 часа в неделю, 102 часов) 

Курс повторения. Здравствуй школа! – 4 часа     Знакомство с новым персонажем учебника. 

Изображение города и лексика для описания рисунка. Рисунок с изображением людей различных 

профессий. Диалоги в ситуации «На улице города». Лексическая таблица „Город“. 

Грамматический материал. Повторение: Речевые образцы Где? + Дательный падеж, Куда? + 

Винительный падеж. 

1.Начало учебного года. Повсюду ли он одинаков? - 12 часов  Высказывания школьников о 

школе и пожелания к началу учебного года. Грамматический материал. Повторение: Глаголы 

радоваться, сердиться. Тренировочные упражнения, на- целенные на употребление глаголов 

радоваться, сердиться в речи. Подстановочные упражнения на тренировку в употреблении 

глаголов желать, узнавать. Памятка о работе над лексикой. Памятка об образовании перфект 

слабых глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Микродиалоги с пропусками. 

Памятка об употреблении глаголов с дополнением в Винительном падеже  и обстоятельством 

места. 

2. На улице листопад - 12 часов Вопросы Тиля Уленшпигеля о начале учебного года в России. 

Таблица однокоренных слов. Текст с описанием природы и погоды осенью. Упражнения, 

направленные на семантизацию новой лексики и тренировку в её употреблении. Рисунки с 

изображением времён года и предложения для описания этих рисунков. Рисунки с изображением 

овощей и фруктов. Памятка об образовании Перфект сильных глаголов. Слова по теме „Осень“. 

Высказывания немецких школьников об осени. Диалог «Покупка овощей/фруктов» 

Грамматический материал. Повторение: Степени сравнения прилагательных.  

3. Немецкие школы. Какие они? -  12 часов Схема школьного здания и список лексики по теме 

«Школьное здание». Вопросы о школе. Высказывания немецких школьников об их школах. 

Рисунок с изображением классной комнаты. Вопросы по теме «Оборудование классной 

комнаты». Упражнения на использование новой лексики в речи. Упражнение на повторение 

предлогов Дательного падежа. Памятка о спряжении возвратных глаголов. Памятка о склонении 

существительных. Изображения школ, которые носят имена знаменитых людей. Изображения 

классных комнат в немецких школах. 
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4.Что наши немецкие друзья делают в школе? -12 часов Расписание уроков. Вопросы о 

расписании уроков. Подстановочное упражнение, ко- торое ориентирует на составление 

предложений из отдельных слов и словосочетаний. Памятка о систематизации предлогов 

Дательного и Винительного падежей и об образовании Партицип  II слабых и сильных глаголов. 

Описание классной комнаты Йорга. Расписание, о котором мечтает Штеффи. Микродиалоги о 

любимых школьных предметах. Диалог „На перемене“. 

5. Один день из нашей жизни. Какой он? - 12 часов   

«Распорядок дня. Свободное время» - новая лексика. Упражнение для активизации новой лексики. 

Письмо Эльке о её распорядке дня. Вопросы, включающие новую лексику. Тренировочные 

упражнения на активизацию лексики по теме «Хобби». Грамматический материал: Предлоги 

Дательного падежа. Возвратные глаголы. Склонение имён существительных. Таблицы 

склонения. Высказывания школьников об их хобби. Систематизация лексики на основе 

словообразования. Ситуации по теме «Свободное время», «Хобби». Информация об увлечениях, 

которые особенно популярны в Германии. 

6. Поездки по Германии. Это не чудесно? – 12 часов 

Письмо Эльке. Рисунки с подписями о Берлине. Письмо Эльке из Берлина её другу Андрею. 

Грамматический материал: Употребление артиклей перед названиями рек. Отрывки записей из 

дневника Дирка. Информация из путеводителя по Бремену. Памятка об употреблении 

инфинитивного оборота с частицей zu. «Еда», «Традиции приёма еды в Германии» - новая 

лексика. Игра «Переводчик». Систематизация лексики на основе словообразования. Диалоги на 

тему «Ориентирование в незнакомом городе». План города и слова и словосочетания для 

указания расположения объектов в городе. Диалоги-образцы для решения КЗ: как пройти, 

проехать в незнакомом городе. Дорожные знаки в немецком городе. Диалоги на тему «В кафе» 

План города. Описание пути к определённым объектам, изображённым на плане города. 

7.В конце учебного года – весёлый карнавал - 8 часов. Объявление о проведении карнавала. 

Грамматический материал Футурум I (памятка и упражнения на активизацию нового материала). 

„Одежда“ - новая лексика. Текст, включающий новую лексику по теме „Одежда“ 

Повторение – 3 часа 

Итоговая контрольная работа – 3 часа 

Резервные уроки – 12 часов 

7 класс (3 часа в неделю, 102 часов) 

Курс повторения. После летних каникул.  - 5 часов . 
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Ведение диалогов друг с другом и с учителем в условиях ролевой игры, кратких событий, 

рассказов о каникулах. Повторение лексического и грамматического материала: речевых клеше, 

временных форм глаголов. Повторение страноведческого материала. 

1.Что мы  называем нашей Родиной – 16часов  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. Может ли быть у людей две Родины? 

2.Лицо города - визитная карточка страны – 13 часов 

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. 

3. Жизнь в современном городе? Какие здесь проблемы?- 13 часов  

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 молодежная улица в Берлине. Школьники 

обсуждают проблему « Какой город нам нужен и почему?» 

4. В деревне есть много интересного – 12 часов  

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? 

5 Окружающая среда – это актуальная проблема на сегодняшний день. Или? – 13 часов.  

Наша планета в опасности. Кислотные дожди, загрязнение воздуха и воды, озоновые дыры, 

уничтожение лесов и животных – все 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 нем, следить за чистотой улиц, дворов, своего жилища, помогать старым и больным 

людям. 

6. . Поездка классом через Германию – 12часов 

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. 

Повторение 5 часов 

Итоговая контрольная работа - 3 часа 

Резервные уроки - 15 часов 

   8 класс (3 часа в неделю, 102 часов) 
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1. Прекрасно было летом! - 21 час 

Воспоминания о летних каникулах. Где и как проводят лето немецкие дети 

2.Но теперь уже давно снова школа! - 22 часа 

Система школьного образования в Германии. Школьный учитель: каким хотят его видеть дети? 

Школы без стрессов, каковы их особенности? Школьные проблемы и их решение. Советы 

психолога. 

3.Мы готовимся к поездке в Германию - 21 час 

Мы готовимся к поездке в Германию. Перед началом путешествия важно изучить карту. Что мы 

возьмём в дорогу? Одежда и мода. Делаем покупки. Правила для путешественников. Немецкие 

друзья готовятся к приёму гостей из России. 

4. Поездка по Германии - 21 час 

Путешествие часто начинается с вокзала. Что мы уже знаем о ФРГ? Путешествие по Берлину. 

Знакомимся с Баварией. Мюнхен и его достопримечательности. Рейн — самая романтическая 

река Германии. Экскурсия по Кёльну. Достопримечательности городов Германии. 

Итоговая контрольная работа - 3 часа 

Резервные уроки – 14 часов 

9 класс (3 часа в неделю, 102 часов) 

Курс повторения. Каникулы, пока! - 5 часов 

Повторение лексического и грамматического материала по темам „Летние каникулы“ и «Начало 

учебного года». Опоры для ведения беседы, кратких сообщений – диалогических и 

монологических высказываний о каникулах и школе в странах изучаемого языка и нашей стране. 

Повторение страноведческого материала. Повторение: презенс и претерит пассив, придаточные 

предложения времени. 

1. Каникулы и книги - 21 час.Для многих чтение — это хобби. Какие книги читают учащиеся в 

немецкоязычных странах во время летних каникул? Знакомство с различными жанрами 

немецкой литера туры. Каталоги некоторых немецких издательств как помощники в поисках 

нужной книги. О вкусах не спорят, поэтому мнения о книгах различны. Как создаётся книга? Кто 

принимает участие в её издании? Интересные сведения из издательств. 

2. Современные подростки. Какие проблемы они имеют? - 21 час 
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Молодёжь в Германии. О чём мечтают молодые люди? Что их волнует? Разочарование в любви, 

поиск работы и места в жизни, поиск верных друзей, конфликты с родителями и учителями, 

насилие дома, в школе и на улице, наркотики, курение и алкоголизм — проблемы, с которыми в 

наши дни сталкиваются юноши и девушки. 

3. Будущее начинается уже сейчас. Как обстоят дела с выбором профессии? - 21 час 

Система образования в Германии, типы школ. Возможности получения профессионально го 

образования. Организация производственной практики в школе. Поиск рабочего места 

выпускниками школ. Наиболее популярные профессии в Германии и России, профессии, о 

которых мечтают подростки. Кумиры молодёжи и их воздействие на выбор профессии. Что 

нужно, что бы стать хорошим специалистом? 

4. Средства массовой информации. Это действительно чётвёртая сила? – 21 час 

Средства массовой информации: какие задачи стоят перед ними в обществе? Газеты и журналы, 

которые издаются в Германии. Как найти необходимую информацию в немецкой газете или 

журнале? Телевидение как самое популярное средство массовой информации. Телевидение: «за» 

и «против». Компьютер и его место в жизни молодёжи. Интернет как помощник в учёбе. 

Школьная газета — средство массовой информации в школе. Мнения различных людей о 

средствах массовой информации. 

Итоговый тест - 3 часа 

Резервные уроки - 7 часов 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы / раздела Количество часов 

5 класс 

1 Курс повтрения. Привет. 5 класс.С чем мы пришли 

из 4 класса? 

8 

2 Старый немецкий город. Что здесь? 9 

3 В городе. Кто здесь живет? 9 

4 Улицы города. Какие они? 9 

5 Где и как живут здесь люди? 9 

6 У Габи дома. Что мы здесь видим? 9 

7 Как выглядит город Габи в разные времена года. 9 

8 Большая уборка в городе.Чудесная идея! 9 

9 Снова гости приезжают в город. Как вы думаете, 

какие они? 

9 
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10 Наши немецкие подруги и друзья готовят нам 

прощальный праздник. А мы?  

9 

11 Повторение 3 

12 Итоговоя контрольная работа 3 

13 Резервные уроки 7 

ИТОГО: 102 ч 

6 класс 

1 Курс повторения. Здравствуй, школа! 4 

2 Начало учебного года. Повсюду ли он одинаков? 11 

3 На улицах листопад 12 

4 Немецкие школы. Какие они? 12 

5 Что наши немецкие дрезья делают в школе? 12 

6 Один день из нашей жизни. Какой он? 12 

7 Поездки по Германии. Это не чудесно? 12 

8 В конце учебного года - веселый карнавал 8 

9 Повторение 3 

10 Итоговая контрольная работа 3 

11 Резервные уроки 12 

ИТОГО: 102 ч 

7 класс 

1 Курс повторения. После летних каникул. 5 

2 Что мы называем нашей Родиной? 16 

3 Лицо города - визитная карточка страны 13 

4 Жизнь в современном городе? Какие здесь 

проблемы? 

13 

5 В деревне есть много ветеранов 12 

6 Окружающая среда - это актуальная проблема на 

сегодняшний день. Или? 

13 

7 Поездка классом через Германию 12 

8 Итоговая контрольная работа 3 

9 Резервные уроки 15 

ИТОГО: 102 ч 

8 класс 

1 Прекрасно было летом 21 

2 Но теперь уже давно пора в школу 22 

3 Мы готовимся к поездке в Германию 21 

4 Поездка в Германию 21 

5 Итоговая контрольная работа 3 

6 Резервные кроки 14 

ИТОГО: 102 ч 

9 класс 

1 Курс повторения. Каникулы, пока 5 

2 Каникулы и книги 21 
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3 Современные подростки. Какие проблемы они 

имеют. 

21 

4 Будущее начинается уже сейчас. Как обстоят дела с 

выбором профессии? 

21 

5 Средство массовой информации. Это 

действительно четвертая сила? 

21 

6 Итоговый тест 3 

7 Резервные уроки 7 

ИТОГО: 99 ч 

 
 

2.2.7.  Рабочая программ учебного предмета «Второй иностранный язык (английский)» 

Рабочая программа. Английский язык как второй иностранный язык 5-9 класс. Линия УМК 

О.В.Афанасьев, И.В. Михеев Английский язык как второй иностранный язык (5-9) 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к само- совершенствованию в данном предмете, 

стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им 

иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, 

другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо 

каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным 

это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами 

иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, 

например, изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, 

постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, 

трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении 

языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С 

другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 

правильном поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом целью становится 

не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения 

сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке 

иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре других 

стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать 

воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур. 
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При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей 

Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, 

способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя 

как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с 

Примерными программами по учебным предметам изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов: 

 — формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 — формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявленияминой 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; — готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. Метапредметные результаты С помощью предмета «Иностранный язык» 

во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной 

и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных 

предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее 

поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного 

языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным 

текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания 

логической последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т.  п. 

Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое 

речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся 

общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и 

небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И 

наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а 

также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка 

работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 

конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 
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 В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов:  

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке;  

— формирование проектных умений:  

◾ генерировать идеи;  

◾ находить не одно, а несколько вариантов решения;  

◾ выбирать наиболее рациональное решение;  

◾ прогнозировать последствия того или иного решения;  

◾ видеть новую проблему;  

◾ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования;  

◾ работать с различными источниками информации;  

◾ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;  

◾ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;  

◾ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.);  

◾ сделать электронную презентацию. 



196 
 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных ситуациях. Ожидается, что выпускники основной школы должны 

продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка: 

А. В коммуникативной сфере.  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении  

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал;  

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и  планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

 — делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному /услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании — воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к  разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ 

нужную/необходимую информацию; 

 чтении 

 — ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста);  
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— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

— читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/ интересующей информации;  

Письме 

 — заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

Содержание предмета 

Обучение английскому языку с помощью «Нового курса английского языка для российских школ» 

делится на три основных этапа. Первый, начальный этап включает в себя обучение в 5—

6 классах, второй — в 7—8 классах и завершающий, третий этап охватывает 9 класс. Каждый из 

этапов имеет свои особенности. 

Первый этап обучения 5—6 классы  

Предметное содержание речи  

1. Приветствие и знакомство.  

2. Мир вокруг нас.  

3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимоотношения в 

семье. 

4. Мой дом, моя квартира, моя комната.  

5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы.  

6. Мой день.  

7. Еда.  

8. Времена года, погода, одежда.  

9. Города и страны.  

10. Время.  
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11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов.  

12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели.  

13. Досуг и увлечения. Занятия спортом.  

14. Каникулы, путешествия.  

15. Профессии. 

Второй этап обучения 7—8 классы 

Предметное содержание речи  

В 7—8 классах обучающиеся частично возвращаются к уже знакомой тематике, однако 

предлагаемый на данном этапе ракурс рассмотрения темы, анализ и обсуждение проблем в 

рамках учебных ситуаций значительно видоизменены и расширены.  

1. Путешествие по России и за рубежом. (Travelling in Russia and Abroad.)  

2. Внешность. (The Way We Look.) Молодежная мода. Покупки. Здоровый образ жизни. (Keeping 

Fit.)  

3. Школьное образование. Изучаемые предметы. (InandoutofSchool.)  

4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. (Visiting Britain. Traditions, Holidays, 

Festivals. Visiting the USA.)  

5. Природа. Проблемыэкологии. (It’s a Beautiful World. The ABC of Ecology. 

LivingThingsaroundUs.) 

6. Человек и его профессия. (Biography.)  

7. Английский  — язык международного общения. (GlobalLanguage.)  

8. Музыка, кино, театр. (Our Favourite Pastimes.) 

Третий этап обучения 9 класс 

Предметное содержание речи  

1. Средства массовой информации. (Mass Media: Television. The Printed Page: Books, Magazines, 

Newspapers.) 

2. Техническийпрогресс. (ScienceandTechnology.)  
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3. Проблемымолодежи. (Teenagers: Their Life and Problems.)  

4. Проблемавыборапрофессии. (Your Future Life and Career.) 

Тематическое планирование 

№ Название темы / раздела Количество часов 

5 класс 

1 Знакомство  8 

2 Мир вокруг 8 

3 Семья  8 

4 Города и страны 8 

5 Время, часы, минуты 8 

6 Цвет вокруг нас 8 

7 Празднование дня рождения 8 

8 Человек и его дом 6 

9 Повторение  2 

Итого: 68 ч 

6 класс 

1 Меня зовут Джон 9 

2 Знакомство с моей семьей 9 

3 Мой день 9 

4 Дома  9 

5 Я хожу в школу 9 

6 Я люблю еду 9 

7 На выходных 9 

8 Каникулы и путешествие 7 

ИТОГО: 68 ч 

7 класс 

1 Путешествие в Россиию и за границу 10 

2 Посещение Британии 10 

3 Биография  10 

4 Традиции, обычаи, праздники 10 

5 Это красивый мир. 10 

6 То как мы выглядим 10 

7 В школе и за ее пределами 10 

ИТОГО: 68 ч 

8 класс 

1 Визит в США 12 

2 Английский – язык мира 12 

3 Живые вещи вокруг нас 12 

4 Экологический алфавит 12 

5 Оставаться бодрым 12 
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6 Наше любимое развлечение 10 

ИТОГО 68 ч 

9 класс 

1 Средства массовой информации: телевидение 14 

2 Печатная страница: книги, журналы, газеты 14 

3 Наука и технология 14 

4 Подростки: их жизнь и проблемы 14 

5 Твоя будущая жизнь и профессия 14 

ИТОГО: 68  

 

 

2.2.8Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая 

история» . 

 

Рабочая программа разработана на основе «Программа курса «Всеобщая история. История 

Древнего мира» 5кл. Ф.А. Михайловский.-Москва.Русское слово,  2012; 

Планируемые результатыю. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса всеобщей истории в 5классе 

являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого 

периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты 

работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная 

литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 
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диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально- этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история. История 

Древнего мира» обучающиеся научатся: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Ученик получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

Содержание предмета 

Введение (2 ч)  

Тема 1. Что изучает история (1 ч) Место истории Древнего мира в периодизации всемирной 

истории. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. Историческая 

карта.  

Тема 2. Счёт лет в истории (1 ч) Счёт лет в истории. Многообразие способов счёта лет в 

древности: эра, век, календарь, даты. Линия времени. Правила соотнесения, определения 

последовательности и длительности исторических событий, решения элементарных 

хронологических задач. 

 РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (5 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) Люди 

каменного века (3 ч)  

Тема 3. Появление людей на Земле (1 ч)  
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Происхождение человека. Признаки выделения человека из мира животных. Условия жизни 

древнейших людей, их отличия от животных и современных людей. Основные занятия людей в 

каменном веке (палеолите): охота и собирательство. Древнейшие орудия труда. Овладение огнём 

и его роль в развитии человека. «Человек разумный».  

Тема 4. Жизнь древних охотников (1 ч) Причины освоения новых земель в каменном веке. 

Влияние природной среды на жизнь и занятия людей в древности. Великое оледенение. Охота на 

мамонтов и других крупных животных, жилища, одежда и др. Потепление. Изобретение лука и 

стрел, лодки и др. Постоянное усовершенствование орудий труда в результате изменения 

условий жизни древнего человека. 

Тема 5. Искусство и религия первобытных людей (1 ч) Открытие пещерной живописи. Создатели 

древних рисунков и скульптур. Причины зарождения искусства в первобытном обществе. Связь 

искусства и религии в первобытном обществе. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Причины возникновения религиозных представлений, формы религиозного 

сознания древних людей. Миф как часть духовной культуры первобытного человека и 

исторический источник. Возникновение цивилизации (2 ч)  

Тема 6. Древние земледельцы и скотоводы (1 ч) Переход к скотоводству и земледелию как 

важнейший переворот в жизни первобытного общества («неолитическая революция»). Отличия 

производящего хозяйства от присваивающего. Образование родовых общин и племён. 

Организация родоплеменной власти: вожди и советы старейшин. Совершенствование орудий 

труда и техники земледелия. Развитие ремёсел и торговли.  

Тема 7. От первобытности к цивилизации (1 ч) Предпосылки открытия меди, переход к 

изготовлению орудий труда из металлов. Смена каменного века бронзовым и последствия этого: 

появление излишков, разделение племён на земледельцев и скотоводов, появление обмена, денег 

и торговли. Возникновение социального неравенства: появление частной собственности, переход 

от родовой общины к соседской, формирование знати. Основные признаки первобытного 

периода и цивилизации, факторы и причины изменений в образе жизни и занятиях людей, 

приведшие к возникновению цивилизации. Основные признаки цивилизации. Наследие 

первобытного мира и современность.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (16 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) Древний Египет (5 ч)  

Тема 8. Возникновение государства в Древнем Египте (1 ч) Природно-географическое положение 

Египта, роль реки Нила в развитии древнеегипетской цивилизации. Условия для занятия 

земледелием. Мифологические представления о причинах разливов Нила, обычаи и традиции, с 

ними связанные. Предпосылки возникновения государственной власти и управления в Египте и 

объединения страны под властью правителей Южного царства.  

Тема 9. Жизнь древних египтян (1 ч) Положение различных слоёв древнеегипетского общества. 

Управление государством (фараон, чиновники). Жрецы. Условия жизни и занятия вельмож. 

Условия жизни и труда земледельцев и ремесленников. Положение рабов.  

Тема 10. Могущество и упадок державы фараонов (1 ч) Отношения Египта с соседними народами. 

Нашествие гиксосов. Освобождение от иноземного владычества. Устройство древнеегипетского 

войска. Завоевательные походы древнеегипетских фараонов в середине II тыс. до н.э. Завоевания 

Тутмоса III и превращение Египта в XV в. до н.э. в самое могущественное государство в мире. 

Новая столица Египта — Фивы. Фараон-мятежник: основные направления религиозной политики 

Эхнатона и причины её провала. Деятельность Рамсеса II. Отношения Египта с Хеттским 

царством. Ослабление Египта при преемниках Рамсеса II и распад Египетского государства.  
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Тема 11. Религия древних египтян (1 ч) Религия древних египтян как отражение природных и 

социокультурных особенностей Древнего Египта. Древнеегипетские храмы и культ богов. 

Значение жрецов в древнеегипетском обществе. Миф об Осирисе. Миф о загробном суде. 

Пирамиды Египта и скальные гробницы и связь их строительства с заупокойным культом.  

Тема 12. Культура Древнего Египта (1 ч) Понятие «культура». Каноны изобразительного 

искусства, особенности скульптуры и живописи Древнего Египта, памятники мирового значения. 

Научные знания в Древнем Египте. Древнеегипетская письменность. Дешифровка письменности 

Древнего Египта Ф. Шампольоном. Образование в Древнем Египте. Научные знания в Древнем 

Египте. Западная Азия в древности (7 ч)  

Тема 13. Древнее Междуречье (1 ч) Географическое положение Месопотамии (Междуречья), её 

природно-климатические особенности. Шумеры. Шумерские города-государства. Глиняные 

таблички и клинопись. Мифы и сказания шумеров.  

Тема 14. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы (1 ч) Причины возвышения Вавилона в XVIII 

в. до н.э. Законы Хаммурапи как исторический источник.  

Тема 15. Финикийские мореплаватели (1 ч) Географическое положение и природные особенности 

городов-государств на восточном берегу Средиземного моря. Занятия финикийцев. Финикийские 

колонии. Маршруты древних мореплавателей и торговцев. Финикийский алфавит и его роль в 

развитии письменности.  

Тема 16. Древняя Палестина (1 ч) Географическое положение и природные особенности 

Палестины. Библия об истории еврейского народа до победы над филистимлянами, принятии 

единобожия и образования государства. Первые цари Израиля. Строительство храма в 

Иерусалиме. Причины распада единого государства после смерти Соломона на Иудейское и 

Израильское царства.  

Тема 17. Ассирийская держава (1 ч) Географическое положение и природные условия Ассирии, 

обеспечившие её военное превосходство над соседними государствами с началом железного 

века. Ассирийская армия — армия нового типа (железное оружие, конница, тараны и др.). 

Образование Ассирийской державы и политика ассирийских царей в завоёванных странах. 

Правители Ассирии. Сокровища Ниневии. Гибель Ассирийской державы.  

Тема 18. Нововавилонское царство (1 ч) Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение 

Нововавилонского царства. Навуходоносор и расцвет Вавилона на рубеже VII — VI вв. до н.э. 

Легендарные памятники города Вавилона: висячие сады, храм Мардука, ворота Иштар и др. 

Научные познания вавилонян.  

Тема 19. Персидская держава (1 ч) 8 Объединение персов под властью Кира и образование 

Персидской державы в борьбе с Мидией, Лидией, Вавилоном и Египтом. Политика Кира в 

отношении завоёванных народов. Борьба за власть в Персидской державе после смерти Кира. 

Победа Дария I над своими соперниками, его административные, денежные и военные реформы. 

Зороастризм — древняя религия персов. Индия и Китай в древности (4 ч)  

Тема 20. Государства Древней Индии (1 ч) Географическое положение Индии, особенности рек 

Инд и Ганг. Хараппская цивилизация. Переселение ариев в долину Инда в середине II тыс. до н.э. 

Предпосылки перехода индоариев от кочевого скотоводства к оседлому земледелию и ремёслам. 

Хозяйственное освоение долины Ганга в начале железного века. Образование государств и 

особенности цивилизации в долине Ганга. Образование державы Маурьев и её расцвет в 

царствование Ашоки (III в. до н.э.). Распад державы Маурьев. Возвышение державы Гуптов, её 

расцвет в правление Чандрагутпы II. Упадок державы Гуптов.  
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Тема 21. Общество и культура Древней Индии (1 ч) Варны и касты, отношения в обществе. 

Верования индийцев. Легенда о Будде. Причины распространения буддизма и его роль в 

укреплении государства. Культурные достижения и научные открытия древних индийцев.  

Тема 22. Государства Древнего Китая (1 ч) Географическое положение Китая, особенности рек 

Хуанхэ и Янцзы. Особенности источников по истории первых государств Китая; хозяйственная, 

социально-политическая и культурная жизнь древних китайцев в бронзовом веке. Государства 

Шан (Инь), Чжоу. Начало железного века в Китае и освоение долины Янцзы. Образование новых 

государств и междоусобные войны между правителями этих стран в VI — III вв. до н.э. 

Объединение Китая под властью Цинь Шихуанди. Организация управления в империи Цинь: 

император и подданные, положение различных групп населения. Великая Китайская стена. 

Падение империи Цинь. Империя Хань. 

 Тема 23. Культура Древнего Китая (1 ч) Конфуций и его учение. Лао Цзы и учение даосизма. 

Памятники искусства. Храмы Древнего Китая. Изобретения китайцев. Великий шёлковый путь. 

Развитие наук в Древнем Китае. Сыма Цянь и его «Исторические записки».  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) Древнейшая Греция (4 ч)  

Тема 24. Зарождение греческой цивилизации (1 ч) Географические и природные условия Греции. 

Цивилизация Крита: организация управления, занятия жителей. Гибель Критской цивилизации. 

Источники по истории цивилизации Крита.  

Тема 25. Ахейская Греция (1 ч) Вторжение ахейских племён в начале II тыс. до н.э. Ахейская 

Греция в XV — XII вв. до н.э. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская 

война. Ослабление ахейских государств и их завоевание. Начало «тёмных веков».  

Тема 26. Поэмы Гомера (1 ч) Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как памятник культуры и 

исторический источник. «Гомеровская Греция». Герои поэм Гомера.  

Тема 27. Боги и герои Древней Греции (1 ч) Верования древних греков. Сказания о богах Олимпа. 

Связь древнегреческой мифологии с условиями жизни и занятиями древних греков. 

Древнегреческие храмы и культ богов. Герои Эллады. Греческие полисы и их борьба с 

персидским нашествием (6 ч)  

Тема 28. Возникновение полисов (1 ч) «Тёмные века» в истории Греции и становление новой 

греческой цивилизации. Характерные черты древнегреческого полиса. Греческие города-

государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла.  

Тема 29. Великая греческая колонизация (1 ч) Великая греческая колонизация. Греческие колонии 

в Северном Причерноморье. Значение греческой колонизации.  

Тема 30. Возникновение демократии в Афинах (1 ч) Географическое положение Аттики и занятия 

её жителей. Положение различных слоёв населения Афинского полиса. Законы Солона. Тирания 

Писистрата. Реформы Клисфена.  

Тема 31. Древняя Спарта (1 ч) Спарта: географическое положение, основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

 Тема 32–33. Греко-персидские войны (2 ч) Греческие колонии в Малой Азии под властью персов. 

Восстание в Милете. Причины вторжения персов в Грецию. Поход персов против Афин 490 г. до 

н.э. Соотношение сил персов и греков. Планы персов в Марафонской битве. Тактика Мильтиада 

и причины победы греков. Значение победы греков в битве при Марафоне. Поход персов под 

командованием Ксеркса на Грецию (480 г. до н.э.). Ведущая роль Афин и Спарты в организации 

освободительной борьбы. Фермопильское сражение, его герои, его значение в укреплении 

боевого духа эллинов. Саламинское сражение. Битвы при Платеях и Микале. Причины победы 
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греков. Итоги войн с Персией. Могущество и упадок Афин (3 ч)  

Тема 34. Расцвет Афинского государства (1 ч) Главенствующее положение Афин среди греческих 

полисов во второй половине V в. до н.э. Деятельность Перикла. Укрепление основ демократии в 

Афинах в результате грекоперсидских войн. Деятельность Народного собрания, Совета пятисот, 

суда. Избрание должностных лиц, их полномочия. Ограниченность афинской демократии. 

Недовольство союзников политикой Афин и предпосылки Пелопоннесской войны.  

Тема 35. Хозяйственное развитие Греции в V веке до н.э. (1 ч) 10 Особенности рабовладения в 

Греции. Источники рабства в античном мире. Масштабы использования рабов в ремесле и 

сельском хозяйстве. Положение рабов и отношение к ним свободных греков. Пирей — 

международный торговый порт и источник обогащения Афинского государства. Быт и досуг 

древних греков.  

Тема 36. Упадок Эллады (1 ч) Причины и начало Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н.э.). 

Непрочность Никиева мира (421 г. до н.э.). Спарта в Пелопоннесской войне. Поражение Афин в 

Пелопоннесской войне и её последствия для Греции в целом. Древнегреческая культура (3 ч)  

Тема 37. Образование и наука в Древней Греции (1 ч) Школа и образование в греческих полисах. 

Развитие наук в Древней Греции. Научные интересы и открытия греческих учёных. Вклад 

древних греков в науки о человеке, природе, обществе и государстве. Греческая философия.  

Тема 38. Древнегреческое искусство (1 ч) Устройство древнегреческих храмов, особенности 

античной архитектуры. Афинский акрополь в «век Перикла». Выдающиеся скульпторы Древней 

Греции и их творения. Древнегреческий театр.  

Тема 39. Олимпийские игры (1 ч) Спортивные состязания. Олимпийские игры. Македонские 

завоевания (3 ч)  

Тема 40. Возвышение Македонии (1 ч) Геополитическое положение Македонского царства. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе II. Реакция разных слоёв населения Греции на угрозу 

македонского завоевания. Деятельность Демосфена. Битва при Херонее (338 г. до н.э.) и 

объединение полисов под властью Филиппа II. Подготовка греко-македонского похода против 

персов. Гибель Филиппа II.  

Тема 41. Завоевания Александра Македонского (1 ч) Причины побед Александра над персами в 

Малой Азии (битвы при Гранике и Иссе). Осада Тира и «освобождение» Египта. Решающее 

сражение при Гавгамелах (331 г. до н.э.) и падение Персидской державы. Продолжение похода 

Александра Македонского на Восток. Завоевание Средней Азии и долины Инда, основание 

новых городов. Образование Македонской державы.  

Тема 42. Греческие государства на Востоке (1 ч) Эллинистический мир. Распад Македонской 

державы после смерти Александра и образование новых государств: царство Птолемеев, 

государство Селевкидов, Македонское царство, Пергам и др. Греческий Восток — ареал 

распространения античной культуры. Александрия Египетская — политический, культурный и 

научный центр мира в III — I вв. до н.э. Учёные эпохи эллинизма и их открытия.  

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (19 Ч + 2 ЧАСА НА ПОВТОРЕНИЕ) Образование Римской 

республики (3 ч)  

Тема 43. Начало римской истории (1 ч) Местоположение и природные условия Италии. Пестрота 

на- селения Древней Италии: латины, самниты, этруски, греки, галлы. Этруски, их культура и 

влияние на Рим. Легенда об основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари, сенат и народное 

собрание. Патриции и плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и 

установление республики.  
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Тема 44. Республика римских граждан (1 ч) Государственное устройство. Римские консулы. 

Диктатура как чрезвычайная должность. Борьба плебеев с патрициями и основание народного 

трибуната. Права и обязанности народных трибунов. Победа плебеев в борьбе с патрициями. 

Римское гражданство. Римский сенат. Организация римской армии. Легион. Римские жрецы: 

понтифики, авгуры, фециалы. Пантеон римских богов.  

Тема 45. Завоевание Римом Италии (1 ч) Подчинение Италии Римом. Нашествие галлов. 

Разграбление Рима галлами и оборона Капитолия. Войны римлян с самнитами. Завоевание 

Южной Италии. Война с царём Пирром. Римская политика «разделяй и властвуй». Организация 

римлянами управления Италией. Положение италийских союзников Рима. Образование фонда 

«общественной земли». Колонии римских граждан. Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч)  

Тема 46. Первая война с Карфагеном (1 ч) Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наёмная 

армия. Первая Пуническая война. Строительство римского военного флота. Изобретение 

римлянами абордажных мостиков («воронов»). Окончание войны. Захват римлянами Сицилии, 

Корсики и Сардинии. Подготовка сторон к новой войне. Захваты Гамилькара в Испании. 

Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского полуострова.  

Тема 47. Война с Ганнибалом (1 ч) Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через 

Альпы. Первые поражения римлян. Битва при Тразименском озере. Римский диктатор Квинт 

Фабий Максим и его тактика. Битва при Каннах. Осада римлянами Капуи и Сиракуз. Высадка 

войск Публия Корнелия Сципиона в Африке. Битва при Заме и капитуляция Карфагена. Итоги 

войны. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.  

Тема 48. Рим — завоеватель Средиземноморья Римские завоевания во II веке до н.э. Подчинение 

Греции и гибель Македонии. Поражение державы Селевкидов. Третья Пуническая война. 

Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование провинций и управление ими. Ограбление 

римлянами завоёванных стран. Обогащение римской знати. Триумфы римских полководцев. 

Гражданские войны в период Римской республики (5 ч)  

Тема 49. Народные трибуны — братья Гракхи (1 ч)  Начало периода гражданских войн в Римской 

республике. Последствия римских завоеваний. Обогащение знати. Разорение крестьян и 

ослабление римской армии. Земельный закон Тиберия Гракха, борьба за передел «общественной 

земли». Гибель реформатора. Борьба и гибель Гая Гракха. Итоги и значение деятельности 

Гракхов.  

Тема 50. Сулла — первый военный диктатор Рима (1 ч) Война с нумидийским царём Югуртой. 

Военная реформа Гая Мария и превращение римской армии в профессиональную. Война с 

союзниками в Италии. Распространение прав римского гражданства на свободное население 

Италии. Война с Митридатом. Гражданская война и захват Рима армией Луция Корнелия Суллы. 

Военная диктатура Суллы, её отличие от традиционной власти диктатора в Риме. Проскрипции. 

Реформа государственной власти. Наделение землёй солдат.  

Тема 51. Восстание Спартака (1 ч) Источники рабства в Древнем Риме и причины увеличения 

количества рабов в III — I вв. до н.э. Особенности применения рабского труда в Риме. 

Гладиаторы. Восстание под предводительством Спартака: причины, планы восставших, личность 

Спартака, развитие событий в 74–71 гг. до н.э., основные сражения, направления походов рабов, 

причины поражения.  

Тема 52. Цезарь — повелитель Рима (1 ч) Триумвират (Марк Красс, Гней Помпей и Гай Юлий 

Цезарь) и борьба его участников за власть. Войны Цезаря в Галлии и переход Рубикона (49 г. до 

н.э.). Гражданская война 49–45 гг. до н.э. и установление единоличной власти Цезаря. 
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Управление Цезаря Римом и причины заговора республиканцев. Гибель Цезаря (44 г. до н.э.).  

Тема 53. Падение республики (1 ч) Положение в Риме и судьба республики после убийства 

Цезаря. Борьба сторонников республики и «наследников Цезаря». Поражение республиканцев в 

битве у города Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между Антонием и Октавианом за единоличную 

власть. Причины победы Октавиана. Расцвет и могущество Римской империи (4 ч)  

Тема 54. Император Октавиан Август (1 ч) Властные полномочия Октавиана Августа и 

укрепление его единоличной власти (принципат). Новые завоевания и расширение границ 

Римской империи. Предпосылки расцвета римской культуры во времена правления Октавиана 

Августа. Золотой век поэзии. Развитие научных знаний в Древнем Риме.  

Тема 55. Цезари Рима (1 ч) Предпосылки отказа от восстановления республики при преемниках 

Октавиана Августа. Положение цезарей (императоров). «Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» 

(Траян) императоры: черты личности, цели, способы и итоги их правления в оценках 

современников и потомков. Расширение границ Римской империи при Траяне.  

Тема 56–57. Жизнь в Римской империи (2 ч) Облик Рима в период наивысшего могущества 

империи. Особенности римской архитектуры. Памятники культуры и истории Рима времён 

империи. Отдых и досуг 13 римлян. Состояние дорог и их значение для управления 

провинциями. Облик провинциальных городов империи: общее и особенное. Причины 

расширения гражданских прав на все свободное население Римской империи (212 г.). Проблемы 

использования рабского труда в сельском хозяйстве в связи с сокращением завоевательных 

походов. Колоны. Закат античной цивилизации (4 ч)  

Тема 58. Кризис Римской империи в III веке (1 ч) Кризисные явления во всех сферах жизни 

римского общества и государства. Деятельность императора Аврелиана (270–275 гг.) и 

безуспешные попытки преодолеть кризис.  

Тема 59. Христианство (1 ч) Условия возникновения нового религиозного учения в Палестине. 

Этапы распространения христианства в контексте социально-политической истории Римской 

империи. Христианские общины, преследования первых христиан в императорском Риме. 

Предпосылки превращения в конце III в. христианской Церкви в организованную и влиятельную 

силу.  

Тема 60. Императоры Диоклетиан и Константин (1 ч) Личности римских императоров III — IV вв., 

способы борьбы за верховную власть в Риме и провинциях, роль армии в политической жизни 

империи. Диоклетиан (284–305 гг.) и его реформы управления Римом: уничтожение признаков 

республики и установление монархии (домината), административная и налоговая реформы, их 

эффективность в борьбе с кризисом Рима. Константин (306–337 гг.) и его реформы в 

религиозной, социальноэкономической и культурной сферах жизни Римской империи. Причины 

прекращения гонений на христианскую церковь. Основание «Нового Рима».  

Тема 61. Падение Западной Римской империи (1 ч) Натиск варварских племён на границы 

Римской империи в период Великого переселения народов. Политика Феодосия I по 

преодолению кризисных явлений: уступки готам, запрет языческих религий и обрядов, 

утверждение христианства в качестве единственной религии. Раздел империи (395 г.) и его 

последствия для судеб западной и восточной частей Римской империи. Нашествия варваров на 

Рим в V в.: Аларих и взятие Рима готами в 410 г.; Аттила и «битва народов» (451 г.), разорение 

Рима вандалами (455 г.), захват Рима в 476 г. Причины падения Западной Римской империи. 

Закат античной цивилизации. Конец истории Древнего мира.  

Заключительные уроки — 2 ч 14  
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Тематическое планирование 

№ Назвазвание темы / раздела Количество часов 

1 Введение  2 

2 Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 6 

3 Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 17 

4 Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 20 

5 Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ 20 

6 Резервные часы 3 

ИТОГО: 68 ч 

 

6 класс 

М.А.Бойцов, Р.М. Шукуров.  Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций.- М.:  ООО «Русское слово – учебник, 2015 г. – 264 с 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- получат возможность расширить представления о видах идентичности, актуальных 

для самореализации человека и общества, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире, для эффективного взаимодействия с «другими»; 

- приобщатся к культурно-историческому наследию человечества, созданному в эпоху 

Средневековья и к Российскому историческому наследию; 

- освоят гуманистические традиции и ценности истории России и эпохи Средних 

веков, уважения к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов. 

Метапредметные результаты: 

 - научатся планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения истории, спецификой источников, видами учебной и 

домашней работы;  

- научатся формулировать и высказывать публично собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные оценки исторических фактов;  

- научатся проводить поиск основной и дополнительной информации в различных источниках, 

обрабатывать ее в соответствии с темой и заданием, представлять результаты своей работы в 

различных форматах (устные сообщения, таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, 

проекты и т.д.);  

- научатся решать творческие и проблемные задачи, выделять новые для себя направления в 

изучении истории и культуры Средних веков и истории России, ее связи с настоящим и будущим 

человечеством. 

Предметные результаты:  

- научатся представлять целостную картину исторического этапа развития человечества в V-XV 

вв. как о важном периоде всеобщей истории и исторический путь России с древнейших времён 

до конца XVIII века, как важный период отечественной истории;  

- научатся определять и соотносить яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и памятниками культуры в эпоху Средневековья и российской истории;  

- научатся применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников по истории России и эпохи Средневековья;  

- научатся датировать важнейшие события и процессы, характеризовать их в контексте 
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конкретных исторических периодов;  

- научатся читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать изучаемые историко-географические объекты; описывать их положение в стране и 

мире;  

- научатся давать комплексную характеристику важных фактов истории (время, место, участники, 

предпосылки и причины, характер событий и процессов, последствия, историческое значение), 

классифицировать и группировать их;  

- научатся различать в учебном и документальном текстах, факты, их субъективные описания, 

версии и оценки;  

- получат возможность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории и культуры России и Средневековья. 

Содержание предмета 

  Истории Средних веков (28 ч.) 

Введение. Знакомство с курсом истории Средних веков. Структура, особенности методического 

аппарата учебника. 

Раннее Средневековье Новый Рим. Расцвет Византии. Варвары-завоеватели. Возникновение и 

распространение ислама. Мир ислама. Рождение королевства франков. Император Карл. «Люди 

севера»-норманны. Сколько раз завоёвывали Англию? 

Европа на подъеме. Земля и власть. Вечные труженики. За стенами замков. Империя и Церковь. 

Крестовые походы. «Возвращение» городов. В сердце средневекового города. В поисках знаний. 

Во главе христианского мира. Папы, императоры и короли в Европе 12-15вв. Тяжелые времена. 

На востоке Европы.  

Дальние страны. Во владениях великого хана. Индия: раджи и султаны. Поднебесная империя и 

страна Сипанго. Очень разная Африка. Мир совсем неизвестный.  

На пороге нового времени. Заключение. 

Защита проектов. 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ Название темы / раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Раннее средневековье 9 

3 Европа на подъеме. 12 

4 Дальние страны 5 

5 Европа на подъеме 1 

 Итого 28 
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7 класс 

Дмитриева О.В.   Всеобщая история. История Нового времени.  Конец XV – XVIII век». Учебник 

для 7 класса общеобразовательных организаций. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

Личностные результаты включают в себя: 

 Расширение представлений  о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека и общества,  

 Освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых и в период Нового 

времени и в российском обществе приобрело более масштабный и влиятельный характер, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в 

России и за рубежом; 

 Опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны; 

Метапредметные  результаты  изучения курса включают в себя формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 решать творческие и проблемные задачи; 

 готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятий. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 
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 понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения 

других людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметные результаты включают в себя: 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской и всеобщей истории данного периода; 

 способность применять понятийный аппарат и методы исторической науки для атрибуции 

фактов и источников по истории России и Нового времени, анализировать и сопоставлять 

разные виды учебных и документальных текстов, приводить и объяснять содержащиеся в 

них оценки и аргументы авторов, обосновывать собственные версии и личностную 

позицию в отношении дискуссионных вопросов прошлого;  

 умения датировать важнейшие события и процессы в истории обоих курсов, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

цивилизации и государственности, устанавливать синхронные связи между фактами из 

курса российской и всеобщей истории; 

 умения читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника, находить и 

показывать на картах изучаемые историко-географические объекты, описывать их 

положение в стране и мире; 

 умения давать комплексную характеристику важных фактов истории (время, место, 

участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, последствия, 

историческое значение), классифицировать и группировать их по предложенным в 

заданиях признакам; 

 умения письменно оформлять работу в  сравнительно-обобщающей таблице; 

 умения анализировать и интерпретировать сюжеты художественных картин на темы 

российской и всеобщей истории, выявлять позицию художников и средства ее выражения, 

формулировать главную идею этих произведений, делать выводы о художественной 

ценности полотен и их значимости как исторических источников; 

 готовность применять новее знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры. 

Содержание  

          Всеобщая история  

Введение. Что такое Новое время  

  Предпосылки появления понятия «Новое время». Хронологические рамки истории 

Нового времени, его временная протяженность и периодизация. Новое время как часть 

всеобщей истории, связь этого периода с историей Древнего мира и Средневековья. 

Тенденции исторического развития стран Европы вНовое время. Место Нового времени во 

всеобщей истории человечества, его связь с современностью. Виды источников по 

истории Нового времени. 
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Раздел I. Великие географические открытия Тема 1. В поисках Индии  

Средневековые географические представления и средства передвижения; путешествия в 

Средние века. Предпосылки географических открытий. Заслуги португальских 

мореплавателей. Энрике Мореплаватель. Экспедиция Бартоломеу Диаша—открытие мыса 

Доброй Надежды. Поиски западного морского пути в Индию. Экспедиции Христофора 

Колумба. 

Тема 2. Мир, поделённый пополам  

Васкода Гама—открытие морского пути из Европы в Индию. Плавание Магеллана. 

Первый раздел мира. 

Тема 3. Новые миры, новые горизонты 

Европейская колонизация и подъем мировой торговли. Крупнейшие колониальные 

государства XVI в. — Португалия и Испания. Завоевание испанцами Центральной и 

Южной Америки.  Методы колониальной политики. Европейцы  в Северной Америке. 

Открытия В. Баренца. Голландское по- селение в Южной Африке. Открытие Австралии. 

Изменение картины мира европейцев, влияние Великих географических открытий на 

жизнь общества. Революция цен, возникновение торгового капитала. 

Раздел II.Меняющийся облик Европ    Тема 4.Развитие техник 

Универсальные показатели технического прогресса: источники энергии и типы 

двигателей, характер их изменения в ранее Новое время. Основные сферы производства, 

вовлеченные в технический прогресс в конце XV —первой половине XVII в. Технические 

усовершенствования в горном деле, металлургии, оружейном производстве и 

кораблестроении; их взаимосвязь и  взаимообусловленность, связь с Великими 

географическими открытиями и их социально-экономические последствия. 

            Тема 5. Рождение капитализма  

Условия и предпосылки для развития капиталистических отношений в Европе  в раннее Новое 

время. Условия формирования рынка свободных рабочих рук в городах и сельской местности. Слои 

городского и сельского населения, превращавшиеся в наемных работников. Условия формирования 

капиталов и развития предпринимательства в городах и сельской местности. Новый тип 

раннекапиталистических предприятий—мануфактура. Виды мануфактур :централизованная и 

рассеянная. 

Тема6.Повседневная жизнь европейцев в XVI—XVIIве- ках  

Рост численности населения Европы в раннее Новое время, новые тенденции и старые проблемы в 

социально-демографической палитре Старого Света. Человек и окружающая среда: природный и 

социокультурный ландшафт Европы в XVI— XVIIвв., облик городов и сел раннего Нового 

времени. Жилища крестьян и горожан .Особенности питания и досуга представителей разных слоев 

европейского общества. Влияние на трапезу европейцев Великих географических открытий. 

Европейская мода в контексте явлений и процессов раннего Нового времени. 

Раздел III. Европейское Возрождение 

Тема 7. Эпоха титанов. Культура высокого Возрождения в Италии  
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Сущность культуры Возрождения, гуманистические черты мировоззрения, жизни и творчества 

деятелей эпохи Воз- 

рождения.Эпохатитанов.ИскусствоВысокогоВозрождения.ЛичностиитворчествомастеровИталии

(ЛеонардодаВинчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан и др.). Значение эпохи Возрождения в 

европейской и мировой культуре. 

Тема 8. Гуманизм за Альпами  

Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас Мор. 

Искусство Северного Возрождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн, И. Босх, П. Брейгель Старший и др.) 

РазделIV.Реформация и Контрреформация в Европе  

      Тема9.Реформация и Крестьянская война в Германи  

Политические, экономические и идейные предпосылки движения за обновление Католической 

церкви в Германии  в начале XVI в. Начало Реформации. Личность Мартина Лютера (1483—

1546), «95 тезисов против индульгенций» (1517), идеи «оправдания верой», «дешевой Церкви» и 

др. Слои германского общества ,поддержавшие Реформацию. Крестьянская война. Томас 

Мюнцер и программа «12статей».Причины поражения Крестьянской войны. Аугсбургское 

исповедание и Аугсбургский религиозный мир.  

Тема10.Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация в XVI веке (1ч) 

Жан Кальвин и его учение. Устройство кальвинистской церкви, ее социальная опора. Ареал 

распространения кальвинизма в Европе. Цели и задачи Контрреформации—борьба с 

протестантизмом и укрепление авторитета Католической церкви. Орден иезуитов. Деятельность 

инквизиции. Возникновение церковной цензуры, «Индекс запрещенных книг». Тридентский 

собор и католическая реформа. 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII веках (5 ч) 

Тема11.Империя, в которой «никогда не заходило солнце» (1ч) 

Испания в империи Габсбургов, методы управления ею   в первой половине XVI в. Социально-

экономические и политические противоречия в испанском обществе. Испания при Филиппе II: 

причины экономического упадка, обострения социальных и политических противоречий в стране 

во второй половине XVIв. Внешняя политика габсбургской Испании. 

Тема 12. Нидерланды против Испании (1 ч) 

Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов в составе империи Габсбургов; 

зависимость от Испании в контексте становления раннекапиталистических отношений и 

распространения идей протестантизма. Причины национально-освободительного движения в 

середине XVIв. Развитие партизанского движения (морские и лесные гёзы),его социальная база. 

Вильгельм Оранский как лидер освободитель- ной борьбы. Образование Республики Соединенных 

провинций. Экономический и культурный подъем Голландии, основание колоний, участие в 

Великих географических открытиях. 

Тема13.Под знаком двойной розы. Англия в первой поло- вине XVI века (1ч) 
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Геополитическое и социально-экономическое положение Англии в конце XVв. Условия для 

становления раннекапиталистических отношений. Огораживания и его социально-эко- 

номические последствия. Укрепление королевской власти при первых Тюдорах. 

Реформация«сверху»и утверждение в стране англиканства. Контрреформация в годы правления 

Марии Тюдор(1553—1558). 

Тема14.Британия—владычица морей. Англия при Елизавете Тюдор (1ч) 

Золотой век Елизаветы I (1558—1603). Экономическая и религиозная политика королевы, 

«обрученной с нацией». Превращение Англии во «владычиц морей». Особенности становления 

абсолютизма в Англии. 

Тема 15. Франция на пути к абсолютизму (1 ч) 

Политическая централизация государства в конце XV— первой половине XVI в. Франция на 

религиозной карте Европы XVI в. Причины и основные этапы Религиозных войн. Нантский 

эдикт и его историческое  значение. Франция впервой половине XVII в. 

Тема16.Международные отношения в XVI—XVII веках(1ч) 

Цели и направления внешней политики крупнейших европейских государств в XVI—XVII вв. 

Религиозные противоречия как фактор международной политики в раннее Новое время. Система 

европейского баланса. Тридцатилетняя война (1618—1648),ее причины, состав Католической 

лиги и Евангелической унии. Территориальный раздел Европы по условиям Вестфальского мира. 

Новая карта Европы и исторические уроки  Тридцатилетней войны. 

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI—XVII веке (2ч)  

Тема 17. Начало революции в естествознании (1 ч)  

Предпосылки переворота в естественных науках в XVI— 

Первой половине XVII в. Выдающиеся ученые и их открытия, способствовавшие изменению 

взглядов человека на мир и Вселенную (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), способы 

познания мира: эмпиризм и рационализм.  Наука и Церковь. 

Тема 18. Литература и искусство XVI—XVII веков (1 ч) 

Особенности творчества писателей и поэтов Позднего Возрождения. У. Шекспир и «вечные 

образы» его произведений. 

«Дон Кихот»М. Сервантеса. Искусство барокко в архитектуре  и живописи. 

Раздел VII. Взлёты и падения монархий (3 ч) 

Тема19.Французская монархия в зените: Людовик XIV—«король-Солнце»  (1ч) 

Личность французского короля Людовика XIV, принципы его внутренней и внешней политики. 

Протекционистская политика Франции, ее особенности и успехи в мировой торговле. 

Религиозная политика Людовика XIV: отмена Нантского эдикта и его последствия. Борьба 

Франции за испанскую корону и ее результат. Французский классицизм в архитектуре и 

живописи XVII — начала других  стран Европы. 
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Тема 20. Английская революция 1640—1660 гг. (1 ч) 

Английская революция середины XVII в .: ее причины ,назревание конфликта между парламентом и 

королевской властью. Начало гражданской войны. Основные политические группировки, их цели. 

Роялисты, пресвитериане, индепенденты, левеллеры. Оливер Кромвель. Поражение роялистов в 

гражданской войне. Судна д Карлом I и его казнь. Установление республики. 

Тема 21. Становление английской парламентской монархии (1 ч) 

Установление протектората  Кромвеля,  его  внутренняя  и внешняя политика. Реставрация 

Стюартов. Политика Карла II и Якова II. «Славная революция». Билль о  правах. Складывание 

политических партий тори и вигов в английском парламенте. 

Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира (2ч)  

Тема22.Великие державы Азии в XVI—XVII веках (1ч) 

 Османская империя в XVI—XVII вв.: территориальные  изменения,  внешняя  и  

внутренняя  политика. Персия в XVI—XVII вв. Индия в XVI—XVII вв. Образование державы 

Великих Моголов и религиозная политика ее правителей. Религиозная реформа Акбара, ее 

историко-культурное значение. Расцвет индийской культуры. Индия как объект европейской 

экспансии. 

Тема 23. «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI— XVII веках (1 ч) 

Развитие Китая в XVI—XVII вв. Причины, тормозившие развитие капиталистических отношений 

в Китае в Новое время. Япония в XVI—XVII вв. Политика централизации сёгунов Токугава в 

Японии. Культура Китая и Японии в XVI—XVII вв. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Название темы / раздела Количество часов 

История  Нового времени (конец XV— XVIII век) 

1 Введение. Что такое новое время 1 

2 Раннее новое время . 17 

3 Новое время 10 

 ИТОГО: 28 

 

8 класс 

Н.В.Загладин, Л.С.Белоусов, Л.А.Пименова. Всеобщая история. История Нового времени. 18 век: 

учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: ООО «Русское слово-РС», 2019. 

Планируемы результаты 
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Личностные результаты включают в себя: 

1. Расширение представлений  о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека и общества, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире, для эффективного взаимодействия с «другими»; 

2. Приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого 

периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

3. Освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых и в период Нового 

времени  и в российском обществе приобрело более масштабный и влиятельный характер, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России 

и за рубежом; 

4. Опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны; 

5. Метапредметные  результаты  изучения курса включают в себя формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

6. Регулятивные УУД: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

4) работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

6) Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 решать творческие и проблемные задачи; 

 готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятий. 

 Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения 

других людей; 
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 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

 Предметные результаты включают в себя: 

 целостное представление об историческом пути России с  17 по 18 век  и об историческом 

этапе развития человечества в конце XV – XVIII  веках,  как важном и оригинальном 

периоде Всеобщей истории, в котором происходило вызревание и утверждение признаков 

западноевропейской цивилизации и как о важном периоде отечественной истории, в 

течение которого происходило формирование и развитие российской цивилизации, 

складывались основы российской государственности, многонационального и  

поликонфессионального российского общества; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской и всеобщей истории данного периода; 

 способность применять понятийный аппарат и методы исторической науки для атрибуции 

фактов и источников по истории России и Нового времени, анализировать и сопоставлять 

разные виды учебных и документальных текстов, приводить и объяснять содержащиеся в 

них оценки и аргументы авторов, обосновывать собственные версии и личностную 

позицию в отношении дискуссионных вопросов прошлого;  

 умения датировать важнейшие события и процессы в истории обоих курсов, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

цивилизации и государственности, устанавливать синхронные связи между фактами из 

курса российской и всеобщей истории; 

 умения читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника, находить и 

показывать на картах изучаемые историко-географические объекты, описывать их 

положение в стране и мире; 

 умения давать комплексную характеристику важных фактов истории (время, место, 

участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, последствия, 

историческое значение), классифицировать и группировать их по предложенным в 

заданиях признакам; 

 умения письменно оформлять работу в  сравнительно-обобщающей таблице; 

 умения анализировать и интерпретировать сюжеты художественных картин на темы 

российской и всеобщей истории, выявлять позицию художников и средства ее выражения, 

формулировать главную идею этих произведений, делать выводы о художественной 

ценности полотен и их значимости как исторических источников; 

 готовность применять новее знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Вводный урок  

Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории XVIII в. Роль России в 

мировой истории XVIII в. 
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Эпоха Просвещения  

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.: 

истоки Просвещения, Просвещение в Европе и Америке, «просвещённый абсолютизм». 

Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное  

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Наследственные и выборные 

монархии, республики в Европе. 

Международные отношения в XVIII в.  

Международные отношения середины XVIII в.: основные тенденции и направления. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Государства Европы в XVIII в.  

Политическое, экономическое и социальное развитие стран Европы в XVII — ХVIII 

вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Реализация политики «просвещённого абсолютизма» в странах Европы. 

Колониальные империи Европы. 

Война за независимость США  

Британские колонии в Северной Америке. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Революция во Франции  

Французская революция XVIII в.: предпосылки, причины, участники. Начало и 

основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 

значение революции. 

Страны Азии в XVIII в.  

Османская империя:  от  могущества  к  упадку.  Персия в XVIII в. Индия в XVIII в.: 

распад державы Великих Монголов, британские завоевания. Империя Цин в Китае: 

политическое, экономическое, культурное развитие. Начало самоизоляции Китая. Сёгунат 

Токугава в Японии в XVIII в. 

Европейская культура и искусство в XVIII в.  

Европейская культура XVIII в.: основные черты развития. Развитие науки: 

завершение переворота в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 

учёные и изобретатели. Роль изобретений XVIII в. в промышленной революции. Стили 

художественной культуры XVII — XVIII вв. (барокко, рококо, неоклассицизм). Литература, 

живопись, музыка, театральное искусство XVIII в. Повседневная жизнь в XVIII в. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№  Название темы / раздела Количество часов 

1 Вводный урок. Место XVIII века в мировой истории 1 

2 Глава 1. Эпоха Просвещения 3 

3 Глава 2. Европейские монархии XVIII столетия: 

общее и особенное 

1 
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4 Глава 3. Международные отношения в XVIII в. 2 

5 Глава 4. Государства Европы в XVIII в. 4 

6 Глава 5. Война за независимость США 2 

7 Глава 6. Революция во Франции 4 

8 Глава 7. Страны Азии в XVIII в. 4 

9 Глава 8. Европейская культура и искусство в XVIII в. 4 

10 Итоговое занятие 1 

11 Резервные часы 2 

 Итого 28 

 
9 класс 

Загладин Н.В.   Л.С. Белоусова «Всеобщая история. История Нового времени. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве 

и поликультурном мире; 

культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

 

человека, культурам разных народов, живущих за рубежом и в России; 

оционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны; 

 

обучению и познанию; 

 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 

кнравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение 

крелигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных нормморали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных мировых традициях инародов 

России); 

ния, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира и др. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

ланировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 

результаты работы; 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 
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литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оцениватьинформацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую; 

 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и 

планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-этическим и 

психологическим принципам общения и сотрудничества; 

 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

Планируемые предметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне 

основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

ностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных па- мятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

— локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

— использовать историческую карту как источник информации о границах государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

— анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового 
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времени; 

— составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени; 

— систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по всеобщей истории Нового времени; 

 

— раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития государств мира в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «республика», «демократия» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

— объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

— сопоставлять развитие государств в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

— давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— используя историческую карту, характеризовать государств в Новое время; 

— использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

— сравнивать развитие государств в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 

— применять знания по истории при составлении описаний исторических и культурных 

памятников, объектов культурно-исторического наследия. 

СОДЕРЖАНИЕ  

История Нового времени. 1801—1914 гг. 

Раздел I . РЕВОЛЮЦИИ И РЕАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ 

РАЗВИТИИ  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. Империя Наполеона во 

Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. 

Венский конгресс; Ш.М. Талейран. Священный союз. Развитие индустриального 

общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран  

в 1815–1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Раздел II. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ  

Страны Европы во второй половине ХIХ в. Великобритания в Викторианскую эпоху: 

«мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение 

колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 

внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 
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Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Раздел III. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ 

И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 

руководители социалистического движения. 

Раздел IV. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ В.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США во второй 

половине ХIХ в. Великобритания и её доминионы. Соединённые Штаты Америки во 

второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север  

и Юг. Гражданская война (1861–1865). А. Линкольн. Страны Западной и Центральной 

Европы Государства Южной и Юго-Восточной Европы Япония на пути модернизации. 

Раздел V. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В 

КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.  

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и 

внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. Война за 

независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. Освободительная борьба: 

задачи, участники, формы выступлений. П.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. Народы Африки в Новое время.  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные  

отношения.Выступления против колонизаторов. 

Раздел VI. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В 

КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.  

Международные отношения в конце XIX в. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Военно-политические союзы и международные конфликты на 

рубеже XIX–XX вв. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Новейшая история. Мир в 1900–1914 гг. Мир к началу XX в. Новейшая история:  

понятие, периодизация. Страны Европы и США в 1900–1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп  

населения. 

Социальные движения. Международные конфликты начала ХХ века. Предпосылки и 

причины Первой мировой войны. 

Раздел VII. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В XIX — НАЧАЛЕ XX В.  

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. 
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Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, 

реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Историческое и культурное 

наследие Нового времени. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Резерв  

 

Тематическое планирование 9 класс 

№  Название темы / раздела Количество 

часов 

1 Раздел I. Реакция и революции в европейском и мировом развитии 5 

2 Раздел II. Становление национальных государств в Европе 3 

3 Раздел III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и 

идейнополитические процессы 

3 

4 Раздел IV. Ведущие страны мира в середине XIX — начале ХХ в. 6 

5 Раздел V. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце 

XIX —начале ХХ в. 

6 

6 Раздел VI. Обострение противоречий на международной арене в конце 

XIX — начале 

ХХ в 

1 

7 Раздел VII. Обострение противоречий на международной арене в конце 

XIX — 

начале ХХ в. 

4 

 Итого 28 

 

2.2.9Рабочая программа учебного предмета «История России» 

 

6 класс 

История России 6-9 кл» к учебникам  Захарова В.Н., Пчелова Е.В.  автор составитель 

Л.А.Пашкина –М.: «Русское слово – РС», 2015 

Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения курса: 

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 своей страны и мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 



224 
 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдение под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятий. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 
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оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других 

людей; 

определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

-формировать целостное представление об историческом пути народов своей страны и всего 

человечества как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных 

версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов 

далекого прошлого; 

-изучать и систематизировать информацию раз-личных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личности и 

народов в истории; 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников; 

-читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты, 

анализировать и обобщать данные карты; 

давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и 

культуры, в том числе по сохранившимся фрагментам подлинников, рассказывать о важнейших 

событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные 

гипотезы по дискуссионным вопросам. 

 

Содержание  

Р а з д е л I. Древние жители нашей Родины 

Первобытная эпохаКаменный век на территории России: хронологические рамки, 

орудия труда, география расселения и занятия людей, формы их объединения, места 

археологических раскопок, памятники культуры. Бронзо- вый и железный века: 
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переход к производящему хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, 

признаки разложения первобытных отношений, археологические находки на 

территории современной России. Земледельческие, скотоводческие и кочевые 

общества евразийских степей в бронзовом и желез- ном веках. Языковые семьи и 

группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, 

присваивающее хо- зяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный 

обмен, языковая семья. 

       Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: 

топонимика природ- но- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. 

Античные города-государства Се- верного Причерноморья. Архитектура городов-

колоний, их экономика и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. 

Скифское царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

    Восточная Европа в середине I тысячелетияВеликое переселение народов. Миграция 

готов и нашествие гуннов. Образование государств кочев- ников в Северном 

Причерноморье. Особенности культуры и государственного устройства Аварского и 

Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, 

иудаизм. 

    Восточные славяне в древностиПредполагаемая прародина славян и направления их 

миграций в середине I тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: 

восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. 

Славянские общности Восточной Европы. «Повесть временных лет» как первый источник о 

ранней истории восточных славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и 

обряды вос- точных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-

огневая и залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

Р а з д е л II. Русь в IX — XII вв.  

Образование государства РусьСоциальная и политическая организация восточных 

славян. Исторические условия складывания рус- ской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи 

Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и культурная коммуникация ва- рягов и 

славян. Легендарный характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных 

лет». 
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«Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского 

государства. Пер- вые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и 

южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья.Объединение восточнославянских «племён» под властью 

князя Олега. Дань и полюдье. Походы Оле- га на Византию и заключение первого в 

истории Руси международного договора. Княжение Игоря: за- щита Руси от набегов 

печенегов, походы на Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых 

отношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: 

укрепление княжеской власти, установление уроков и погостов, принятие христианства. 

Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; 

расширение территории государства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, 

Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси.Начало правления князя Владимира. Легенда о 

выборе веры и реальные причины выбора православия. Крещение Руси. Отношение к 

новой религии в разных слоях древнерусского общества. Значение приня- тия Русью 

христианства. Деятельность Владимира по усилению безопасности государственных 

границ, строительству храмов, распространению грамотности. Создание новой 

системы управления государ- ством, предпосылки обострения междоусобиц после 

смерти князя Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, 

Святополк, Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе МудромБорьба за власть между сыновьями князя Владимира 

Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав Муд- рый на киевском престоле: личность 

князя, расширение границ государства, основание новых городов, укрепление 

международных связей, покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — 

первый свод законов государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки 

расцвета Древнерусского госу- дарства в правление Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, 

Краткая Правда, кров- ная месть, вира, гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав 

Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престолЛествичная система 

престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава Яудрого. 

Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. 
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«По- учение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, его семьи и 

знати, об идеалах воспи- тания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на 

отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд 

князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк 

Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Об- щественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. 

Князья, дружина. Вотчинное зем- левладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, закупы, 

бояре, вотчи- на, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей РусиПредпосылки роста и развития городов, ремесла и 

торговли в XI—XII вв. Общие принципы строитель- ства и планировки русских городов. 

Вече и формы самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и тор- говли. Городское 

население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. 

Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация 

Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Пер- вые монастыри, их основатели и 

насельники. Киево-Печерский монастырь как центр духовной и куль- турной жизни 

Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник, 

приход, деся- тина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий 

Печерский. 

Литература Древней РусиКирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и 

книжное дело. Древнейшие книги: «Нов- городская Псалтырь» и «Остромирово 

Евангелие». Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление 

древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся 

памятники древнерусской литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть 

временных лет», «Слово о за- коне и благодати», произведения Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, 

былины, летопись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, 

Владимир Моно- мах, игумен Даниил. 
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Искусство Древней РусиНачало храмового строительства на Руси. Крестово-

купольная форма храма. Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и 

другие каменные храмы Древней Руси. Становление на Руси собственной 

архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные 

баш- ни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние 

византийских мастеров иконо- писи на древнерусские иконы. Декоративно-

прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, 

мозаика, фрес- ка, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

Р а з д е л III. Русские земли в середине XII — начале XIII в.  

образование самостоятельных русских земельПричины распада Руси на 

самостоятельные земли. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель 

в хо- зяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние 

раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о погибели 

Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный 

князь. 

Земли Южной РусиОсобый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского 

княжества. Борьба за киевский пре- стол во второй половине XII — начале XIII в. 

Южная Русь и половцы: военно-политические, хозяйствен- ные и культурные связи 

между Русью и Половецкой степью. «Слово о полку Игореве»: историческая ос- нова и 

литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав 

Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная РусьТерритория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности 

социально-экономического и по- литического развития юго-западных земель; 

формирование боярского землевладения, роль бояр в поли- тической жизни. Галицкая 

земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. 

Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович 

Галицкий. 

Новгородская земляПриродные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. 

Новгород как перекрёсток важней- ших торговых путей в эпоху Средневековья. 

Особенности государственного устройства Новгорода. «Гос- подин Великий Новгород»: 

облик города, его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи 

Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные 

грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. 
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Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, 

посадник, тысяцкий, ар- хиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная РусьОсобенности географического положения, природных условий 

и хозяйственной деятельности населе- ния Северо-Восточной Руси. Предпосылки 

роста численности населения, строительства новых городов, формирования боярского 

землевладения и усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Лич- ности 

Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в 

развитие и ук- репление Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и 

живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-

Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо. 

Р а з д е л IV. Русь между Востоком и Западом  

Монгольское нашествие на РусьВозникновение Монгольской империи. Военная 

организация и тактика монгольского войска. Завое- вания Чингисхана и его потомков. 

Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое столкновение на 

реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. 

Завоева- ние Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и 

народные сказания о защитни- ках Русской земли. Экономические, политические и 

культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черни- говский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с ЗападаПрибалтийский регион: геополитическое положение, население и 

хозяйство. Предпосылки и причи- ны крестовых походов в Прибалтику. Ордены 

крестоносцев и угроза западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские 

земли. Призвание новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). 

Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность 

Алексан- дра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская 

битва, Ледовое по- боище. 

Основные персоналии: Александр Невский.Золотая орда. Народы и государства 

евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города 

Золотой Орды и коче- вые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии 

Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым 

после монгольского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, 

Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 
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Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. 

Основные персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой ордыСистема зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Полити- ка русских князей в 

отношении Орды и её правителей в конкретных историко-политических ситуациях: 

Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. Историческая оценка 

отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, 

численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей 

Ярославич, Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские землиВозникновение Литовского государства и 

рост его владений в середине XIII—XV в. Включение рус- ских земель в состав Великого 

княжества Литовского. Общественный строй и особенности управления Великого 

княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с крестоносцами. 

Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

Р а з д е л V. Русские земли в середине XIII—XV в. ( 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной 

земель после монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: 

население, особенности управле- ния и социально-экономического развития. Борьба за 

великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. 

Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за влади- мирский престол. 

Усиление Московского княжества при Иване Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные 

крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, 

Александр Михайло- вич, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с ордойУкрепление Москвы при князе 

Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение тем- ника Мамая в 

междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во второй 

поло- вине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего 

сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы 

Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической памяти 

потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 
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Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит 

Алексий, Сер- гий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-

Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в.Расширение территории Московского 

княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством Литовским. Междо- 

усобная война в Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и участники борьбы 

за великокня- жеский престол; средства и результаты войны; её последствия для усиления 

власти великого князя мос- ковского и объединения Руси под властью Москвы. Василий 

Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Крымское, Казанское, 

Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий 

Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленностиОбъединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвида- ция зависимости от Орды. Новый этап 

политики московских князей в отношениях с наследниками Золо- той Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Перемены в устройстве 

двора великого князя: царский титул и регалии, новая государственная символика. 

Формирование аппарата уп- равления единого государства. Принятие общерусского 

Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в.Роль Православной 

церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы в 

духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского 

княжества. Сергий Радонежский. Установ- ление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, 

Сергий Радонеж- ский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в.Последствия монгольского 

нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её воз- рождения в 

конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты 

русской литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники 

литературы Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения Епифания 

Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Ники- тина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 
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Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, 

Афанасий Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в.Возрождение каменного зодчества в 

Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало XIV в.): историко-культурная 

преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Но- вый облик 

Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, 

Анд- рея Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

обобщающее повторение (1 ч) 

 

 

   Тематическое планирование 6 класс 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. Древнейшие жители нашей Родины 5 

3 Раздел 2. Русь в IX—XII вв 13 

4 Раздел 3. Русские земли в середине XII—начале XIII в 6 

5 Раздел 4. Русь между Востоком и Западом 6 

6 Раздел 5. Русские земли в середине XIII—XV в. 9 

7 Обобщающее повторение 1 

ИТОГО: 40 

 

7 класс 

История России 6-9 кл» к учебникам  Захарова В.Н., Пчелова Е.В.  автор составитель 

Л.А.Пашкина –М.: «Русское слово – РС», 2015 

 

Планируемые результаты 

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;  

 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, 
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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 причинноследственных 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 учениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия 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;  

 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.  

Ученик научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 
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странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.); 

 в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Ученик получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Содержание  

Введение.  Знакомство с курсом истории России XVII-XVIII века, со структурой и особенностями 

методического аппарата учебника. 

Создание Московского царства.Обобщение по разделу.Завершение объединения русских земель. 

Иван Грозный –первый русский царь. Внешняя политика России при Иване Грозном. Опричное 

лихолетье. Русская православная церковь. Русская культура в XVIвеке. 

Смутное время: 1598-1613 гг. В преддверии Смуты. Правление Бориса Годунова. Правление 

Василия Шуйского. Междуцарствие. Второе ополчение и освобождение Москвы. 

Россия при первых Романовых Правление царя Михаила Фёдоровича. Правление царя Алексея 

Михайловича. Россия в XVII в. Русская деревня в XVIIвеке. Присоединение Украины к России.   

Раскол в Русской православной церкви. Народные волнения в 1660-1670-е гг. 

Наследники Алексея Михайловича. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Просвещение 

,литература и театр в XVIIвеке. Искусство XVII в. 

Жизнь и быт различных сословий. 

Заключение 
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Тематическое планирование, 7 класс 

№ Название темы / раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Создание Московского царства.Обобщение по разделу. 11 

2 Смутное время: 1598-1613 гг. 7 

3 Россия при первых Романовых 20 

7 Заключение 1 

 Итого: 40 

 

8 класс 

История России 6-9 кл» к учебникам  Захарова В.Н., Пчелова Е.В.  автор составитель 

Л.А.Пашкина –М.: «Русское слово – РС», 2015 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 8 классе 

являются:  

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире;  

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого 

периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России;  

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим 

источникам и памятникам, способам их изучения и охраны.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:  

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты 

работы;  

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы;  

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научнопопулярная 

литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую;  

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, 

ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи;  

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.).  
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На предметном уровне в результате освоения курса «История России. XVIII в.» Обучающиеся 

научатся:  

• датировать важнейшие события и процессы в истории России XVIII в., характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 

государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории;  

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на 

обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их 

положение в стране и мире; показывать направления значительных передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках;  

• характеризовать важные факты отечественной истории XVIII в., классифицировать и 

группировать их по различным признакам; 

 • рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории 

изучаемого периода и их участниках;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения России, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории 

России XVIII в.;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России в XVIII в.;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «самодержавие», «абсолютизм» и др.);  

в) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире;  

г) художественной культуры России в XVIII в.; • объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной истории Нового времени (социальных движений, реформ, 

взаимодействия между народами и странами и др.); • сопоставлять развитие России и других 

стран в XVIII в., показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «абсолютизм», 

«Просвещение» и др.); • давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого 

периода;  

Обучающиеся получат возможность научиться: • давать сравнительную характеристику 

политического устройства государств Нового времени; • сопоставлять вариативные версии и 

оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России XVIII в.; • образно 

характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных 

групп российского общества, описывать памятники истории и культуры России, используя 

основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов 

(сообщений), презентаций с использованием ИКТ; • самостоятельно знакомиться с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории и культуры России, способствовать их охране.  

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: • целостное представление 

об историческом пути России в XVIII в. как о важном периоде отечественной истории, в течение 

которого развивалась российская цивилизация, складывались основы российской 

государственности, многонационального и поликонфессионального российского общества, шли 

процессы этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации; • яркие образы и 

картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры 

российской истории XVIII в.; • элементарные представления о политике исторической памяти в 
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России. 

 

Содержание  

Введение  

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в 

эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты 

исторического развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской 

культуры, науки, активизация товарооборота, укрепление государственности и 

повышение эффективности управления в новых исторических условиях, формирование 

регулярной армии и военного флота, решение важнейших задач в сфере внешней 

политики и национальной безопасности. Источники по российской истории XVIII в. 

Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 

Р а з д е л I. Эпоха реформ Петра I (9 ч) 

Начало правления Петра I 

Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских 

военных походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I 

(1689). Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало 

строительства российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и 

деятельность Петра во время пребывания в странах Западной Европы. Подавление 

стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, 

Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. 

Меншиков. 

Начало Северной войны 

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к 

Северной войне. Не- удачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы 

и процесса создания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основа- ние Санкт-Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, 

регулярная армия. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 

Победа в Северной войне 

Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции. 
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Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под 

Полтавой и его историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины 

неудачи Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 

1714—1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. Провоз- глашение 

России империей. Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и 

историческое значение победы России в Северной войне. 

Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. 

Левенгаупт, М.М. Голицын. 

Преобразования Петра I 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, 

коллегии, органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Изменение роли Русской 

православной церкви в государстве и обществе в результате упразд- нения патриаршества 

и учреждения Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, 

введение подушной подати, податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. 

Значение указа о единонаследии и Табели о рангах. Формирование системы 

абсолютизма. 

Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство 

заводов, мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Государственные меры поощрения торгов- ли и торгово-

экономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный 

тариф 1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. 

Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, 

патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, 

фискал, ревизская душа, «ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, 

Табель о рангах, мануфактура, завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные 

крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф. 

Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, 

Никита Демидов. 



 
 

  

.Народные движения в начале XVIII в. 

Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ в 

социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как 

пример казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия 

Булавина: причины, социальный состав и требования восставших, ход восстания и 

причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в народных 

движениях второй половины XVII — первой четверти XVIII в. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы. 

Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, 

В.В. Долгорукий, П.И. Хованский. 

Преобразования в области культуры и быта 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и 

специальных учебных заведений. Под- готовка к созданию Академии наук. Введение нового 

летосчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Театр, публичные библиотеки и музеи как культурные явления Нового времени. Новые 

черты в искусстве первой четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. 

Матвеева. Архитектура Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. 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 празд- ники. «Европейский» стиль 

в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская 

академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, 

библиотека, музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес. 

Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, 

А.М. Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 

Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича 

Алексея. Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о 

наследии престола и его последствия. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. 

Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. 

 

Р а з д е л II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 ч) 

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Фаворитизм. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 



 
 

  

Основные персоналии: Екатерина I. 

Екатерина I и Пётр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление           влияния 

А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого 

императора. Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение 

политической карьеры А.Д. Меншикова. Вексельный устав 1729 г. 

Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 

Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман,  Пётр  II,  А.Г.  

Долгорукий, И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. 

Толстой.  

Правление Анны Иоанновны 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета 

министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в 

управлении и политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной 

канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на 

юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление 

«Брауншвейгской фамилии». Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», 

Кабинет министров, бироновщина. 

Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, 

Б.К. Миних, А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна 

Леопольдовна.  

 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743 

гг. Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в 

Семилетней войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в 

связи с вступлением на престол Петра III. Основные понятия и термины: «равновесие» 

сил, коалиция, международный конфликт. 

Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В.      

Фермор, П.С. Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 

 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 

Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и 

привилегии дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление 

роли косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение 



 
 

  

монополий в промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность 

императора. «Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 

июня 1762 г. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные 

налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пётр 

III, Екатерина Алексеевна. 

 

Р а з д е л III. Расцвет Российской империи (12 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый 

абсолютизм. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация 

церковного землевладения. Уложенная ко- миссия: состав, деятельность, причины 

роспуска. Идеи просвещённого абсолютизма в «Наказе» императрицы. 

Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, «Наказ», 

секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина II.  

губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Реформы местного  управления.  Органы  управления  губернией  и  уездом.  Цели  

сословной  политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению 

к купечеству и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере 

и городском управлении. 

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское 

правление, Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-

исправник, прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, 

гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, городской голова, 

городская дума. 

 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности 

крестьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Отношения помещиков и крепостных во второй половине XVIII в. 

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина, 

оброк, помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 

Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Развитие промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков 

в развитии промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и 



 
 

  

вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля 

России. Партнёры России во внешней торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное 

обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка, 

ассигнация. 

Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы. Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) 

Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для 

возрождения самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Социальный состав 

участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. 

Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и гибель его 

предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины II и развитие 

общественной мысли. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. 

Михельсон. 

 
Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 

гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся 

полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобретения России по условиям Кючук-

Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Политика России на Кавказе. 

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи 

Посполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы 

Речи Посполитой. Вхождение в со- став России территории Украины и Белоруссии. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. Костюшко. Укрепление международного авторитета 

России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за независимость 

североамериканских колоний. Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-

шведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 



 
 

  

Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, 

Н.И. Панин, А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

 
Народы Российской империи в XVIII в. 

Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики российского 

правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав 

господствующего сословия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и не- 

христианским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других 

регионах. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие 

переселенцы. Положение русских в Российской империи. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество, 

католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, иудаизм, 

язычество, колонисты. 

освоение Новороссии 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. 

Развитие торговли и промышленности в Новорос- сии. Расселение колонистов в 

Новороссии. Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г. 

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. 

Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин. 

Правление Павла I 

Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла I: 

военная ре- форма, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. 

Внешняя политика Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией 

в составе антифранцузской коалиции в 1798— 1799 гг. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. 

Предпосылки недовольства политикой Павла I в верхах российского общества и 

дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине. 

Р а з д е л IV. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра 

Великого  

Школа, образование и воспитание в XVIII в. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание 

Института благородных де- виц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: 

влияние идей Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой 

породы» людей. Высшее образование. Основание Московского  университета. 

Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее воспитание и начальное образование. Основание 

воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве. 



 
 

  

Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский 

корпус, Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, гувернантка, 

народные училища. 

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. 

 
Российская наука в XVIII в. 

Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические 

открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья 

Северной Америки. Российско - американская компания. Развитие медицины и 

здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 

Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Основание 

Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области отечественной истории 

(В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская 

коллегия, Российско-американская компания. 

Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. 

Лаптев, Д.Я. Лап- тев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П.  Крашенинников,  А.И.  

Чириков,  И.И.  Лепёхин,  П.С.  Пал- лас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. 

Ползунов, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук. 

Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов. 

 

общественная мысль второй половины XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. 

Русская журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского 

вопроса в обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 

Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, А.Я. 

Поленов. 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство 

Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. 

Драматургия (А.П. Сума- роков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине 

XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение нового литературного стиля. Творчество Н.М. 

Карамзина. Театральное искусство. Музыка. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная комедия, 

Придворная певческая капелла. 

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин, М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, 



 
 

  

И.А. Дмитревский, Н.А. Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. 

 

Русская художественная культура XVIII в. 

Архитектура. Скульптура. Живопись 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского 

искусства художников, архитекторов, мастеров, прибыших из-за рубежа. Русская 

архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной застройки» и её 

воплощение в российских городах. Переход к классицизму. Классические 

архитектурные ансамбли Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская 

скульптура. 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. 

Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков, Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К.  Растрелли,  М.И.  

Козловский,  Ф.И.  Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

 
Культура и быт российских сословий 

Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. 

Изменения в быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба 

XVIII в. 

Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, 

жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, дворянская 

усадьба, французский (регулярный) парк, английский (пейзажный) парк. 

 
обобщающее повторение   

Тематическое планирование 8 класс 

№  Название темы / раздела Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Раздел I. Эпоха реформ Петра I 9 

3 Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов 7 

4 Раздел III. Расцвет Российской империи 12 

5 Раздел IV. Российская культура, наука, общественная 

мысль после Петра Великого 

11 

 Итого: 40 

 

9 класс 

История России 6-9 кл» к учебникам  Захарова В.Н., Пчелова Е.В.  автор составитель Л.А.Пашкина 

–М.: «Русское слово – РС», 2015 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве 



 
 

  

и поликультурном мире; 

му и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

 

человека, культурам разных народов, живущих за рубежом и в России; 

-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны; 

 

обучению и познанию; 

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 кнравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение крелигиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных нормморали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных мировых традициях инародов России); 

остного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира и др. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 

результаты работы; 

 расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оцениватьинформацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую; 

 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и 

планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-этическим и 

психологическим принципам общения и сотрудничества; 

 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

Планируемые предметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне 

основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

зных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

прошлого и современности; 

 



 
 

  

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных па- мятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

— локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

— использовать историческую карту как источник информации о границах государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

— анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового 

времени; 

— составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени; 

— систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по всеобщей истории Нового времени; 

 

— раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития государств мира в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «республика», «демократия» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

— объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

— сопоставлять развитие государств в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

— давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— используя историческую карту, характеризовать государств в Новое время; 

— использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

— сравнивать развитие государств в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 

— применять знания по истории при составлении описаний исторических и культурных 

памятников, объектов культурно-исторического наследия. 

СОДЕРЖАНИЕ  

Введение  

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801— 

1914 гг. Задачи исторического развития России в XIX — начале ХХ в. в контексте 

вызовов модернизации. Источники по отечественной истории 1801—1914 гг. 

Основные понятия и термины: самодержавие, крепостничество, реформы, исторические 

источники. 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.  

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня Сословная структура  



 
 

  

российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как 

основа дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» 

дворянской усадьбы. Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения 

помещиков и крестьян: конфликты и сотрудничество. 

Основные понятия и термины: сословие, дворянство, духовенство, купечество, 

мещанство, крестьянство, казачество, барщина, натуральный и денежный оброк, усадьба, 

патриархальные отношения. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в.Предпосылки и  

начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей 

промышленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного 

строительства. Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт 

Петербург и Москва в первой половине XIX в. Городское самоуправление. 

Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная специализация, 

городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. 

Учреждение министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области 

образования. М.М. Сперанский и его законодательные проекты. Создание 

Государственного совета. Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. 

Результаты внутренней политики начала царствования Александра I. 

Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных хлебопашцах», 

конституционный проект, самодержавие, либерализм, Государственный совет, 

министерства. 

Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А.А. 

Чарторыйский, П.А. Строганов, М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России в начале XIX в. 

Международное положение Российской империи и главные направления её внешней 

политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги  

русскоиранской войны 1804—1813 гг. Цели участия России в антифранцузских  

коалициях. 

Войны России с Францией (1805—1807). Причины сближения России и Франции. 

Тильзитский мир: условия, последствия континентальной блокады для российской 

экономики. Война России со Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер военных 

действий, условия мирного договора. Присоединение Финляндии и особенности  

системы самоуправления Великого княжества Финляндского в составе Российской  

империи. Война с Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир. 

Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный договор, 

Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, 

континентальная блокада, Фридрихсгамский мирный договор, Бухарестский мирный 

договор. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов. 

Отечественная война 1812 г. 

Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. 

Соотношение военных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап  

Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, патриотический 

подъём в обществе, формирование народных ополчений, героическая оборона  

Смоленска, назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и 

его место в истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах 

генерального сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. 

Последствия пребывания французов в Москве для Великой армии и культурного  

наследия древней столицы России. Тарутинский марш-манёвр. Партизанская война:  



 
 

  

социальныйсостав и формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой армии.  

Заграничные походырусской армии (1813—1814). Основные сражения в Европе и  

капитуляция Наполеона. 

Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение, народное 

ополчение, Бородинская битва, редуты. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. 

Багратион, М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным 

вопросам и созданию системы коллективной безопасности. Территориальные 

приобретения Российской империи и других стран-победительниц. Священный союз как 

международный проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению 

политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. 

Новосильцев и его проект реформирования политической системы России. Крестьянский 

вопрос. Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. 

Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система 

коллективной безопасности, военные поселения, Уставная грамота. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные 

организации — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность. Создание 

Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, личности 

основателей и руководителей революционных организаций. Сравнительная 

характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» 

П.И. Пестеля по основным вопросам социально-политического и экономического 

переустройства России. Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. 

Восстание 14 декабря 1825 г. Причины поражения восстания. Суд и расправа над 

декабристами. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика  

декабристов. 

Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное 

общества, «Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля, 

конституционная монархия, республика, декабристы. 

Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, 

С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. Каховский. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. 

Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация 

законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность Третьего отделения в середине XIX  

в. 

Попечительство об образовании. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Цензура. 

Основные понятия и термины: кодификация законодательства, Третье отделение, 

жандармы, теория официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Экономическая и социальная политика Николая I 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. 

Канкрин. Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных  

крестьянах. 

Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у  

истоков 



 
 

  

либерального реформаторства. 

Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные крестьяне, 

почётные граждане, бюрократия. 

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и 

его влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и западничества;  

ихпредставители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым вопросам 

исторического развития России: о её роли и месте в мире, исторической миссии; об 

отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке исторической роли Петра I 

и его реформ; об основах российского общества и культуры; о роли и характере 

верховной власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское  

общество и Православная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание  

теориирусского социализма. А.И. Герцен. 

Основные понятия и термины: славянофильство, западничество, социализм, утопический 

социализм, старчество. 

Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С.  

Аксаковы, И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В.  

БуташевичПетрашевский, митрополит Филарет (Дроздов), Серафим Саровский. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, 

католики, протестанты). Религии и народы Российской империи: нехристианские 

конфессии (иудаизм, ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между 

народами. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг.: причины, ход и итоги. 

Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основные события и 

итоги. Движение Шамиля. 

Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество,  

армяногригорианская церковь, католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм,  

язычество, ислам, имам, мюридизм, шариат. 

Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 

гг. и её значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и 

революции в Европе. Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. 

Причины вступления в войну Англии и Франции. 

Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных действий. Высадка 

союзников Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его защитники. 

Причины поражения России и условия Парижского договора. Влияние итогов Крымской 

войны на внутреннее и международное положение России, состояние умов российского 

общества. 

Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный вопрос, 

Парижский трактат. 

Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. 

Тотлебен, В.А. Корнилов, Н.И. Пирогов. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой 

половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой 

век русской литературы. Роль литературы в жизни российского общества и становлении 

национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. 

Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины 

XIX в. и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной 



 
 

  

школы. Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М.  

Головина, Г.И. Невельского. Деятельность Русского географического общества.  

Российская культура как часть европейской культуры. 

Основные понятия и термины: золотой век русской литературы, романтизм, 

сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. 

Основные персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. 

Баратынский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов. 

А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. 

К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. М.С. 

Щепкин, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. 

Шиллинг, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, Н.И. Пирогов, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, 

Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, В.М. Головин, Г.И. Невельской, В.Я. Струве.  

Раздел II. Россия в эпоху реформ (11 ч) 

Отмена крепостного права 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни 

общества. Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. 

Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение 

отмены крепостного права. 

Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское 

общество, временно-обязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные 

платежи. 

Основные персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. 

Милютин. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные 

реформы и их влияние на состояние российской армии и общественные настроения. 

Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Историческое значение 

Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. 

Основные понятия и термины: земские собрания, земства, городские думы, присяжные 

заседатели, прокурор, адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая воинская 

повинность, правовое государство, гражданское общество. 

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Пореформенная Россия. 

Сельское хозяйство и промышленность. Традиции и новации в жизни пореформенной 

деревни. Помещичье «оскудение». Социальные типы помещиков.  

Дворянепредприниматели. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство.  

Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств.  

Индустриализация иурбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и  

социальной модернизации. 

Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капиталистическое 

хозяйство, крестьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос,  

стачка. 

Основные персоналии: Т.С. Морозов. 

Народное самодержавие Александра III 

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на 

российский престол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о 



 
 

  

Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной 

стабилизации. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. 

Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. 

Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация 

через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Консервация аграрных отношений. 

Основные понятия и термины: контрреформы, земские начальники, Собственная Его 

Императорского Величества канцелярия, Третье отделение, жандармы, промышленный 

переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.Х. 

Бенкендорф, Н.Х. Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после 

поражения в Крымской войне. Европейское направление внешней политики России в 

годы царствования Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра 

иностранных дел России. «Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к 

Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на 

Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, 

основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский 

конгресс 1878 г. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов  

Российской империи в царствование Александра III. Упрочение статуса России как 

великой державы. 

Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-Стефанский мирный 

договор, Берлинский конгресс. 

Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной 

школы и её вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся 

российские учёные. Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные  

стили и жанры изобразительного искусства. Товарищество передвижных  

художественныхвыставок. Развитие архитектуры и градостроительства во второй  

половине XIX в. 

Выдающиеся композиторы второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая  

кучка». 

Открытие Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. Российская культура XIX 

в. как часть мировой культуры. 

Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, 

реализм, модерн, псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. 

Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. 

Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, 

А.С. Попов, С.В. Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. 

Пржевальский. И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. 

Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. 

Островский. И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. 

Левитан, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов. П.М. и С.М. Третьяковы, М.И. 

Петипа. А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. М.П. Мусоргский, 

М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский,  

А.Г. Рубинштейн. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы 

России и их роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX  

в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Национальная политика 



 
 

  

самодержавия: между учётом своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский 

вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Основные понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта оседлости. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции.  

Расширение публичной сферы. Общественные организации и благотворительность.  

Студенческоедвижение. Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России.  

Формыполитической оппозиции: земское движение, революционное подполье и  

эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Русский анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в конце 

XIX в. Национализм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд 

РСДРП. 

Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, 

народничество, разночинцы, анархизм, революция, «хождение в народ», политический 

терроризм, марксизм, социализм, пролетариат, буржуазия, революция, РСДРП. 

Основные персоналии: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. 

Добролюбов, С.Г. Нечаев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. 

Плеханов, С.Л. Перовская, В.И. Засулич, В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, Александр II, К.П. 

Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Амвросий 

Оптинский, митрополит Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов. 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. (12 ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра 

финансов и её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Строительство Транссибирской 

магистрали. Зарождение первых монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. 

Россия — мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Основные понятия и термины: протекционистская политика, иностранный капитал, 

акционерные общества, монополии. 

Основные персоналии: С.Ю. Витте. 

Российское общество в условиях модернизации 

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. 

Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение 

сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение 

положения дворянства и духовенства. Средние городские слои. Казачество. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная  

характеристика и борьба за права. 

Основные понятия и термины: модернизация, парламентаризм, социальные страты, 

буржуазия, фабрично-заводские рабочие, меценатство. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные 

направления внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная 

политика России. Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России 

и Китая в условиях борьбы за передел мира. Обострение российско-японских 

противоречий. Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины 

поражения России. Портсмутский мирный договор. 

Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, В.В. 

Верещагин, А.Н. Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 



 
 

  

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве 

накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. 

Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. 

Основные персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. Зубатов,  

Г.А.Гапон. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту 

министра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской 

революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоёв, солдат и матросов. «Булыгинская конституция».  

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Основные понятия и термины: «банкетная кампания», «Кровавое воскресенье», 

профсоюзы, «булыгинская» дума, политическая стачка, Государственная дума. 

Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, 

лидеры. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные события 

ноября — декабря 1905 г. 

Основные понятия и термины: политическая партия, многопартийность,  

социалреволюционеры, большевики, меньшевики, кадеты, октябристы,  

правомонархисты 

Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А.  

Муромцев, 

П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, П.П. 

Шмидт, Б.В. Савинков. 

Становление российского парламентаризма 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г. Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и 

порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Деятельность I и II Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 

июня 1907 г.). 

Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат, кадеты, 

трудовики, «автономисты», третьеиюньский переворот. 

Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 

Общество и власть после революции 

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения 

реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. 

Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и Государственная  

дума. 

Деятельность III и IV Государственных дум. Незавершённость преобразований и 

нарастание социальных противоречий. 

Основные понятия и термины: военно-полевые суды, крестьянская община, хутор, отруб, 

прогрессисты. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в 

ней России. Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. 

Обострение международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных 



 
 

  

отношениях в преддверии мировой катастрофы. 

Основные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, аннексия. 

Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д. 

Сазонов. 

Серебряный век российской культуры 

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких 

представителей (В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). 

Литература Серебряного века: основные направления и представители. Новые 

направления в живописи. «Мир искусства». Модерн в архитектуре. 

Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Основные понятия и термины: Серебряный век российской культуры, символизм, 

акмеизм, футуризм, импрессионизм, кубизм, «Мир искусства», авангардизм, 

абстракционизм, модерн, кинематограф. 

Основные персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, 

С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие. 

И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, А. Белый, А.А. Блок, Д.С. Мережковский, А.А. 

Ахматова, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, Н.А.  

Клюев,М.И. Цветаева. М.В. Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. 

Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. 

Кандинский, К.С. Малевич. Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, 

А.С. Голубкина. А.А. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. 

Собинов, М.М. Фокин, А.П. Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, 

К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э.  

Мейерхольд,А.А. Ханжонков. 

Просвещение и наука в начале XX в. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских учёных. Основатели новых научных 

направлений (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения 

гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. в мировую культуру. 

Основные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. 

Чижевский, В.И. Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. 

Зелинский, П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе, А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. 

Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков, 

Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. Ковалевский, Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев. 

Обобщающее повторение  

Тематический план, 9 класс 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Раздел I. Эпоха реформ Петра I 15 

3 Раздел II. Россия в эпоху реформ 11 

4 Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. 12 

5 Резервный урок 1 

 Итого 40 

 

 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета  «Обществознание» 



 
 

  

Рабочая программа составлена на основе «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных оганизаций».- М. просвещение 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизниобщества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своейстраны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущимипоколениями. 

Метапредметне результы проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценкирезультата); 

- 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, 

свойственныхподросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведениядиалога; 

- 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-следственногоанализа; 

2) исследование несложных реальных связей изависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценкиобъектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различноготипа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативнойситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретнымипримерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру- жающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологическихтребований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметные результаты освоения содержания программы по обществознанию: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельностилюдей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на 

эти понятия явления социальнойдействительности; 

- 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 социальныхценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитииобщества; 

- 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 повседневнойжизни; 

- 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, регулирую- щих трудовую 

деятельностьнесовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способамипознания; 

- 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 

социальнойинформации; 

- понимание языка массовой социально-политической  коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочныесуждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностномобщении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точкузрения; 

- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоленияконфликтов. 

Содержание учебного предмета 

6 класс  

Введение 

Тема I. Загадка человека 

  Биосоциальная природа человека. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. 

Мир отрочества и юности. 

Потребности (биологические , духовные , социальные) и способности человека. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Талант. 

Ограниченные возможности человека. Способы преодоления. Как расширить границы своих 

возможностей. Творчество и спорт. Работа и увлечения. 

Мир увлечений. Полезные и творческие увлечения. Хобби. 

Тема II.Человек и его деятельность. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь 

между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условия успешной 

деятельности. Трудовая деятельность. Познавательная деятельность . Образование. Ступени 

образования и виды образования. Самообразование. Формы самообразования. 



 
 

  

Познание человеком мира и самого себя. Самооценка. Пути и способы самосовершенствования 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир 

человека. Мысли чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Тема III. Человек среди людей. 

   Человек и ближайшее социальное окружение. Общение: цели и способы. Особенности общения 

со сверстниками, старшими и младшими. Межличностные отношения. Семья и семенные 

отношения. Семья под защитой государства. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Отношения со сверстниками. Дружба. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Итоговое повторение и контроль 

7 класс  

Знакомство с курсом обществознания, с содержанием учебника и формами работы с ним. 

Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные  нравы, традиции и обычаи. 

Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их  защита. Особенностиправового статуса 

несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов Закон  и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних.                                       Правоохранительные органы РФ. 

Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 
Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 

Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное хозяйство. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. Издержки 

производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Карманные деньги: за 

и против. 



 
 

  

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Практикум по теме «Человек в экономических отношениях» 

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической 

морали. 

Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 
Практикум по теме «Человек и природа» 

8 класс  

Глава 1. Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Глава 2. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро 

и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Глава 3. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 



 
 

  

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные 

роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава 4. Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Глава 5. Повторение. 

9 класс Глава I.Политика. 

Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в жизни общества. Политическая жизнь и 

СМИ. Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. Гражданство. 

Политические режимы: тоталитарный, авторитарный и демократический. Правовое государство. 

Гражданское общество и государство. Местное самоуправление. Общественная палата. Выборы, 



 
 

  

референдум. Участие граждан в политической жизни. Значение свободы слова. Опасность 

политического экстремизма. Политика – дело каждого? 

Общественно-политические движения. Политические партии.  

Межгосударственные и международные отношения. Межгосударственное сотрудничество. 

Межгосударственные конфликты и способы их решения. Международные организации. 

Практикум. 

Готовимся к экзамену. 

Глава II. Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя. Основы отношений человека и гражданина с государством. Права 

и свободы человека. Международные правовые документы. Юридические гарантии и система 

защиты прав человека. Права ребенка. 

Президент – глава государства. Федеральное Собрание. Правительство России – высший орган 

исполнительной власти. Правовой статус субъектов РФ. Равноправие субъектов РФ. Принципы 

федеративного устройства России. 

Судебная власть. Суды РФ. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. 

Правоохранительные органы – полиция, прокуратура, адвокатура, нотариат. 

Практикум. 

Готовимся к экзамену. 

Глава III. Основы российского законодательства. 

Что такое право? Мера свободы. Справедливости и ответственности. Норма права. Закон. Система 

законодательства. Право и закон. Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и 

юридическая ответственность. Виды правонарушений: проступок и преступление. Презумпция 

невиновности. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Виды  договоров и гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Способы защиты гражданских 

прав.  

Право на труд. Трудовые отношения. 

Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Защита прав и  интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Административное право. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. 

Уголовно-правовые отношения. Понятие преступления. Уголовное наказание и ответственность 

несовершеннолетних. 



 
 

  

Право на образование. Итоговая аттестация. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов.  

Практикум.Готовимся к экзамену. 

Обобщение и контроль. 

Тематическое планирование 

№ Название темы / раздела Количество часов 

6 класс 

1 Введение  1 

2 Глава I. Загадка человека 12 

3 Глава II. Человек и его деятельность 10 

4 Глава III. Человек среди людей 10 

5 Повторение  1 

ИТОГО: 34 ч 

7 класс 

1 Введение  1 

2 Глава I. Регулирование поведения людей в обществе  11 

3 Глава II. Человек в экономических отношениях  13 

4 Глава III. Человек и природа  5 

5 Повторение  4 

6 Резерв 2 

ИТОГО: 34 ч 

8 класс 

1 Вводный урок  1 

2 Глава I. Личность и общество  6 

3 Глава II. Сфера духовной культуры  8 

4 Глава III. Социальная сфера  5 

5 Глава IV. Экономика  13 

6 Глава V. Повторение 1 

ИТОГО: 34 ч 

9 класс 

1 Введение  1 

2 Глава I. Политика  12 

3 Глава II. Гражданин и государство 10 

 Глава III. Основы российского законодательства 11 

ИТОГО: 33  

 

2.2.11Рабочая программа учебного предмета География 
 

География. Сборник примерных рабочих программ. Базовый уровень: учеб.пособие для общеобраз. 

Организ/ (А.И. Алексеев идр.) – М., Просвещение,202 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 



 
 

  

овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среди обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты: 

умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

организация своей жизни в соответствии с собственно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.д.; 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты: 

формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

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

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 

в том числе ее экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 



 
 

  

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

формирование умений и навыков использование разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС  

Раздел I. Как устроен наш мир  

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ  

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как задолго 

до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как 

устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая планета? Как 

человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как 

Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ  

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о форме 

Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем 

примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности  



 
 

  

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как изменялись 

карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ  

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов 

древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? 

Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? 

Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул земной 

шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные территории 

самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других материков? 

Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения — источники 

географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета  

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА  

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что 

происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, 

попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф 

для человека? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? 

Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА  



 
 

  

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему 

существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки? 

Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни человека 

играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА  

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства воздуха 

с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 

помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА  

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны 

все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что 

является итогом экскурсии? 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК  

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо беречь 

и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 

6 КЛАСС  

Раздел IV. Земля во Вселенной  

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как определить 

географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной сети? Как 

определить географические координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? Как, 

зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение  



 
 

  

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По 

каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на 

планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по плану 

свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности. Маршрутная съемка 

местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на 

карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти точку на карте? 

Как описать местоположение объекта на карте? 

Раздел VI. Природа Земли  

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ  

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова температура 

океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются 

течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как 

океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой силы 

может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли человек 

использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ  

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относительная и 

абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как пользоваться шкалой 

высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются? 

Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  



 
 

  

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура 

воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года? 

Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару пояса 

атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на 

Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на климат влияет 

распределение суши и моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры воздуха. 

Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления 

господствующих ветров. 

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ 

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как правильно 

измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как 

определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА  

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке 

больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер 

течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с 

морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? Подземные воды. Болота. Ледники. Как 

добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды и болота? Чем различаются горные и 

покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни  

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит растительность? 

Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий зависит 

распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают почвы? 

Почему человек должен охранять почву? 

ТЕМА16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое 

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 



 
 

  

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на 

размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны существуют в 

жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих районах 

Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных широтах? 

Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК  

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия 

особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ. 7 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ  

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит география? Чем 

занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На какой карте 

можно увидеть сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому положению 

и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? Каково 

государственное устройство разных стран мира? 

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. 

Как можно использовать справочную литературу для получения страноведческой информации? 

Чем полезны для страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как 

могут помочь при составлении страноведческого описания фотографии, космические снимки и 

рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). Карта— один из основных источников страноведческой 

информации. Как охарактеризовать по карте географическое положение, природу, население и 

хозяйство территории? О чем могут рассказать географические названия? 

Раздел I. Земля — планета людей 

ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА  

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние 

государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? Насколько быстро 

растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает человеку 

заселить всю планету? 



 
 

  

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие внешние 

признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас преимущества друг 

перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое 

языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и сельской 

местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие черты? Какие 

проблемы испытывают жители городов? 

ТЕМА2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ  

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом острове? 

Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское хозяйство? 

Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны экономики разных 

стран? 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира 

ТЕМА 3. ОКЕАНЫ  

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? Каково 

значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что дает 

океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности географического 

положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантического океана 

использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы особенности 

географического положения и природы Индийского океана? Как человек осваивает Индийский 

океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты? Какие 

богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый океан 

отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется человеком? 

ТЕМА 4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Урок-практикум. Евразия. Географическое положение. 

Почему изучение материков надо начинать с изучения их географического положения? Каковы 

особенности географического положения Евразии? 

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 



 
 

  

Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как образуются 

переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса отличаются от 

основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды 

распределены по территории Евразии? Как почвенно-растительные зоны распределены по 

территории Евразии? 

ТЕМА 5. ЕВРОПА  

Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности природы этих 

стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся Британские 

острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы особенности населения и 

экономики стран, расположенных на Британских островах? 

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет Франция? Чем 

эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности населения и 

хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства Альпийских стран? 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и Словакии? Кто живет 

в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова природа этих стран? Как 

живут прибалты? 

Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто живет 

в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на Пиренейском 

полуострове? Какова природа стран Пиренейского полуострова? Какими эти страны были 

раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная деятельность в разных частях 

Испании и Португалии? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита Италия? 

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто 

населяет Балканские и Дунайские страны? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Каковы особенности 

географического положения России? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? Какими 

богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? Как различаются 

географические районы России? 

ТЕМА 6. АЗИЯ  



 
 

  

Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? Каковы 

особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? Какова 

природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и чем 

занимаются эти люди? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную Азию 

называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран Центральной 

Азии? 

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности природы этих стран? 

Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии? 

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы особенности 

природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и населения Корейского 

полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие природы этих 

стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой части Азии? Как 

в Юго-Восточной Азии живут люди? 

ТЕМА 7. АФРИКА  

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем различаются страны 

Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих стран? 

Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются занятия 

населения этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова природа 

расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и Центральной 

Африки и чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих стран? Кто 

населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности природы этих 

стран? Кто населяет Южную Африку? 

ТЕМА 8. АМЕРИКА — НОВЫЙ СВЕТ  

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности природы 

Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки? 

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Каковы 

особенности природы и населения самого большого в мире острова? 



 
 

  

Особенности географического положения, государственного устройства и природы США. Где 

находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности рельефа, 

климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается территория США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие 

американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем различаются 

районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? Что такое 

Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенности стран 

Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных островов Вест-Индии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки? Каковы 

особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и хозяйства 

Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? Каковы 

особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались в Андских 

странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем знамениты Андские 

страны? 

Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы 

отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран? 

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

Географическое положение и природа Австралии. 

Какова природа Австралии? Почему Австралию можно назвать материком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие особенности 

характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы 

особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности Микронезии? 

Как образуются коралловые рифы и атоллы? 

ТЕМА 10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ  

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем 

различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? Как 

люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от других 

материков? Кто живет в Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений  

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные люди? Как 

воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение природы человеком 



 
 

  

в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влиянием деятельности 

человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и природы на 

разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу Евразии и 

Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек влияет на 

природу Африки? 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ.  

8 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, 

уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО РОССИИ (11 ч) 

Границы России. Что такое государственная граница. Каковы особенности российских границ. 

Сухопутные границы России. Морские границы России. 

Россия на карте часовых поясов. Местное и поясное время. Декретное время. 

Географическое положение России. Типы географического положения. Физико-географическое, 

экономико-географическое и транспортно-географическое положение России. Крайние точки 

России.  Оценка ЭГП России. Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое 

положение России. В чем сложность геополитического положения России. В чем сходство 

геоэкономического и геодемографического положения России. Этнокультурное положение России. 

Эколого-географическое положение. 

Формирование государственной территории России. Где началось формирование государственной 

территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как исследовалась территория 

России в XVIII в. Что отличало географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. 

Этапы и методы географического изучения территории.  

Особенности административно-территориального устройства России. Для чего необходимо 

административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты Федерации.  

Федеральные округа. Обобщение «Россия на карте мира» 

Практические работы (итоговые). 1. Определение поясного временидля различных населенных 

пунктов. 2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады. 3. 

Анализ административно-территорального деления России. 

Часть II. Природа России  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 



 
 

  

Геологическая история и геологическое строение территории России. Особенности строения 

рельефа нашей страны. Древние и  молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа на 

территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на 

формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают неотектонические 

движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? Жизнь 

и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек воздействует на 

литосферу.  

Обобщение «Рельеф России». 

Практическая работа 4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий.  

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Факторы, определяющие климат России. Формирование климата. Влияние географической широты 

на климат. Влияние подстилающей поверхности.  

Циркуляция воздушных масс. Циклоны. Антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории России.Распределение осадков на территории нашей страны. Что 

показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность климата влияет на 

жизнедеятельность человека. 

Типы климатов России. Арктический, субарктический и умеренный климат. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как 

взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические явления 

называют неблагоприятными.  

Обобщение «Климат России». 

Практические работы. 5. Определение закономерностей распространения тепла и влаги. 6. 

Определение по синоптической карте особенностей погодыдля различных пунктов. 7. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь 



 
 

  

человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Особенности российских рек.Почему 

многие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. Подземные 

воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое 

потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды.  

Обобщение «Внутренние воды России» 

Практические работы. 8. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 

использования.9. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов образуются 

почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять почву. 

Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на Земле. 

Охрана живой природы.  

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). 

Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК 

природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы называем 

эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных территорий 

Севера. Основные виды природопользования на северных территориях. 

Разнообразие лесов России.Леса России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу 

степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко 



 
 

  

выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Охрана природы на территории России. Обобщение «Природное районирование» 

Часть III. Население России ( 

Численность и воспроизводство населения России. Как изменялась численность населения 

России. Что влияет на изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше — мужчин или 

женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят россияне. 

Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие поселения 

называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население 

неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего зависит 

занятость людей и безработица.  

Обобщение «Население России». 

Практическая работа 10. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения 

регионов России.  

Часть IV. Хозяйство России  

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. Как 

устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что 

такое территориальная структура хозяйства. 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ (8 ч) 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному сектору 

экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала 

страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав 

сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как растениеводство 



 
 

  

влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как животноводство 

влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в российской 

истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое 

рыбное хозяйство. Обобщение «Хозяйство России» 

Практические работы. 11. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных 

районов России.12. Определение главных районов животноводства в России. 

Резерв – 2 часа. 

 9 класс. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ.  

 ВВЕДЕНИЕ  

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России  

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? Какова 

структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом развитии? 

Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика России? 

Географическое районирование. Как можно проводить районирование территории? Каковы 

особенности административно-территориального устройства России?  

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? 

Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные 

особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные 

особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным 

потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль отдельных 

видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные угольные 

месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? Каковы 



 
 

  

особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность стала 

самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней 

торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем особенности 

металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предприятий черной 

металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения 

предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От чего 

зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где 

производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной 

сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Какие 

проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других 

отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное разделение 

труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разделению районов? 

Как меняется территориальное разделение труда? 

Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе 

анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение карт, характеризующих 

особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка 

и использование топливных ресурсов). 3. Объяснение влияния различных факторов на 

размещение металлургического производства. 4. Изучение особенностей внутриотраслевых 

связей на примере машиностроения или лесного комплекса. 5. Составление схемы 

межотраслевых связей химической промышленности. 6. Сравнение транспортной 

обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 7. Обозначение на контурной карте 

главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с 

главной полосой расселения и сблагоприятными по природным условиям жизни населения 

положением территорий. 8. Обяснения возникновения экологических проблем, связанных с 



 
 

  

промышленным производством, с/х и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших 

наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, её качество. 

Раздел II. Районы России  

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ  

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-

Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные 

особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные черты 

современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем 

единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась 

на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, 

называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая 

контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Какие 

изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем заключаются 

столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 

особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород? 

Северо-Западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? 

Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-

Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в 



 
 

  

советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу 

после распада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-

музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской Федерации? 

Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 

деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как Санкт-

Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть Север в 

советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 

Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы 

прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем 

отличались северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического 

положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя представляют 

современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье?  

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы 

особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? Какие 

основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может 

быть известен небольшой город? 

Северный Кавказ 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем объясняется 

разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? 

Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство 

полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности 

культуры народов Кавказа? 



 
 

  

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы Азовского 

моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь 

Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического положения 

Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем связано 

необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности 

Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности 

современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова особенность 

рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы отягощают 

Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи 

экологических проблем региона? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы 

Восточно-Европейской равнины. 10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 

11. Описание одного из центров природных художественных промыслов Центральной России. 

12.Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска 

водным путем. 13. Выбор города в качестве региональной столицы Европейского Севера. 14 

Описание одного из культурных или природных памятников Севера на основе работы с разными 

источниками информации. 15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. 

Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, 

историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 16. Сравнение западной и 

восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного 

хозяйства. 17. Составление географического описания Среднего Урала по картам. 

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ  

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной 

Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир 

горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение имело 

освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 

заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское 

время? Каковы различия в освоенности территории Сибири?  



 
 

  

Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-

хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены 

крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось 

экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в 

Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней платформе, 

имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата Восточная 

Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки 

Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне 

располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? 

Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной 

Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития 

лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной 

Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла Русская 

Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской Америки? 

Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова появились 

на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались Россией на 

Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? 

Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего 

Востока? Как проявляются опасные природные явления?  

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особенности 

природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный 

состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды 

транспорта играют основную роль в районе? 

Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по 

Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, 



 
 

  

впечатления). 19. Обозначение на к/к и комплексное физико-географическое районирование и 

экономико-географическое описание района Крайнего Севера с использованием источников 

географической информации. 20. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

морей Дальнего Востока. 21. Комплексная характеристика Якутии как географического района с 

использованием разных источников информации. 22. Составление сравнительной таблицы, 

отражающей различие районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами). 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ  

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла Россия 

в мировой политике? 

Практические работы 23.Работа со статистическими с целью выявления уровня экономического 

и социального развития России в сравнении с показателями других стран мира. 24. Работа с 

материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№  

п/п 

Раздел/ Тема Количество часов 

1 Раздел 1. Как устроен наш мир 9 

2 Раздел 2. Развитие географических знаний о земной 

поверхности 

8 

3 Раздел 3. «Как устроена наша планета» 14 

ИТОГО: 34 ч 

 

       6 класс 

№ п 

/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Раздел IV. Земля во Вселенной 3 

2 Раздел V. Путешествия и их географическое отражение 5 

3 Раздел VI. Природа Земли 17 

4 Раздел VI. Географическая оболочка – среда жизни 6 



 
 

  

Итого 34 ч 

         7 класс 

№ п/п Название темы, раздела Количество часов 

1 Введение 5 

2 Раздел I.    Земля – планета людей 8 

3 Раздел II. Океаны, материки и страны мира 51 

4 Раздел III Человек и планета: история 

взаимоотношений 

3 

5 Резерв 1 

Итого 68 

      8 класс 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Раздел I. Пространства России 7 

3 Раздел II. Природа и человек 39 

 4 Раздел III. Население России 17 

Итого 68 ч 

             9 класс 

№ п/п Раздел/ тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

1. Хозяйство России 20 

2. Районы России 45 

3 Резервное время  2 

Итого 68 

 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «География» . 

Программы основного общего образования по географии. 5- классы» в соответствии с ФГОС 

ООО, авторы И.И. Баринов, В.П. Дронов, И.В. Душина, М.,Дрофа,2014 



 
 

  

Планируемые результаты по географии  

5 КЛАСС  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; наносить на контурную карту и 

правильно подписывать географические объекты; объяснять особенности строения рельефа 

суши; описывать погоду своей местности. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; работать в соответствии с предложенным планом; выделять главное, существенные 

признаки понятий; участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения, подтверждая 

их фактами; искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; составлять простой план; работать с текстом и нетекстовыми 

компонентами; оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: ответственным отношением к учебе; опытом участия в социально 

значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественнополезной, учебноисследовательской, 

творческой деятельности; основами экологической культуры. 

Содержание курса 

Что изучает география  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. География — 

наука о Земле. Физическая и социальноэкономическая география — два основных раздела 

географии. Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: приводить примеры географических объектов; называть отличия в 

изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, 

физикой, химией, экологией); объяснять, для чего изучают географию.  

Как люди открывали Землю  

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы 

древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие географические открытия. 



 
 

  

Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие 

Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.  

Практические работы № 1, 2.  

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: называть основные способы изучения 

Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических 

открытий и путешествий; показывать по карте маршруты путешествий разного времени и 

периодов; приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Земля во Вселенной  

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система 

мира по Птоломею.  

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной.  

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.  

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. 

Кометы. Метеоры. Метеориты.  

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.  

Уникальная планета— Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы.  

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. 

Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: описывать представления древних 

людей о Вселенной; называть и показывать планеты Солнечной системы; называть планеты 

земной группы и планеты#гиганты; описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

 

Виды изображений поверхности Земли (4ч) Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 

звездам. Ориентирование по местным признакам. План местности и географическая карта. 

Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»; находить и называть 



 
 

  

сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; работать с 

компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, кар# ты, местных признаков. 

Природа Земли  

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта. 

Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли. Что 

у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения и вулканы. 

Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. Путешествие по 

материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. 

Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Живая оболочка Земли. Понятие о 

биосфере. Жизнь на Земле. Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. 

Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как 

сберечь природу? 

6 класс ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 

Планируемые результаты: 

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; работать в соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной 

деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять главное, существенные признаки понятий; определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, событий, объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по 

заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию по заданным признакам; искать и отбирать информацию в 

учебных и справочных пособиях, словарях; работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

классифицировать информацию; создавать тексты разных типов (описательные, 

объяснительные) и т. д. 

Личностные результаты обучения  

Учащийся должен обладать: ответственным отношением к учению, готовностью и способностью 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; опытом 

участия в социально значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным 

отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой деятельности; пониманием ценности здорового образа 

жизни; основами экологической культуры. 

ВВЕДЕНИЕ  



 
 

  

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли 

человеком. Современная география. Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета 

Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: называть методы изучения Земли; называть основные результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; объяснять значение понятий: 

«Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

приводить примеры географических следствий движения Земли.  

Виды изображений поверхности Земли  

ПЛАН МЕСТНОСТИ  

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. Масштаб. Зачем нужен 

масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. Стороны 

горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. 

Азимут. Определение направлений по плану. Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). 

Профиль местности. Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная 

съемка. Маршрутная съемка.  

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений и азимутов 

по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА  

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. Определение 

географической долготы. Географические координаты. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала 

высот и глубин.  

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», 

«масштаб», «азимут», «географическая карта»; называть масштаб глобуса и показывать 

изображения разных видов масштаба на глобусе; приводить примеры перевода одного вида 

масштаба в другой; находить и называть сходство и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; читать план местности и карту; определять (измерять) 

направления, расстояния на плане, карте и на местности; производить простейшую съемку 



 
 

  

местности; классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; определять 

(измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение 

географических объектов на глобусе; называть (показывать) элементы градусной сети, 

географические полюса, объяснять их особенности. 

Строение Земли. Земные оболочки  

ЛИТОСФЕРА  

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры 

человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные горные 

породы. Метаморфические горные породы. Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. 

Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной 

коры. Виды залегания горных пород. Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. Человек в горах. Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по 

высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах. Рельеф дна Мирового океана. 

Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. 

Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5.Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА  

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. Части Мирового океана. 

Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства 

океанической воды. Соленость. Температура. Движение воды в океане. Ветровые волны. 

Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. Подземные воды. Образование подземных 

вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. Реки. Что такое 

река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и 

водопады. Каналы. Использование и охрана рек. Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. 

Вода в озере. Водохранилища. Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные 

ледники. Многолетняя мерзлота. Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА  

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение 

атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. Температура воздуха. Как нагревается 

воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние 

суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние 

температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры 

воздуха в течение года. Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. 

Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? 

Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. Водяной пар в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не 

насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных 

осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество 

осадков. 



 
 

  

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое 

климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. Причины, 

влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. 

Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. 

Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над 

уровнем моря и рельефа. Практикумы. 7.Построение графика хода температуры и вычисление 

средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков 

по многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА Разнообразие и распространение организмов 

на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. 

Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. Практикумы. 10. 

Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», 

«земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 

«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; называть и 

показывать основные географические объекты; работать с контурной картой; называть методы 

изучения земных недр и Мирового океана; приводить примеры основных форм рельефа дна 

океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; определять по карте 

сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; объяснять 

особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна 

Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; измерять (определять) температуру 

воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, 

среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; составлять краткую характеристику 

климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; описывать погоду и климат своей 

местности; называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; называть меры по охране 

природы. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. 

Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье 

человека. Стихийные природные явления. 

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: рассказывать о способах предсказания 

стихийных бедствий; приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

составлять описание природного комплекса; приводить примеры мер безопасности при 

стихийных бедствиях. 



 
 

  

 

 7 класс. ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ.  

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;  

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать 

способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности;  

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; работать с текстом: составлять сложный план, логическую 

цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения  

Учащийся должен:  

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России;  

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; овладеть на уровне общего 

образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях;  

проявлять эмоциональнценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 

сохранения и рационального использования; проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции 

и обычаи других народов;  

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая 

общее решение;  

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части 

света. Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник 



 
 

  

географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований.  

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: показывать материки и части света; приводить примеры материковых, 

вулканических, коралловых островов; давать характеристику карты; читать и анализировать 

карту.  

Главные особенности природы Земли  

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли. Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.  

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по 

карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин 

сходства и различий (по выбору). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические 

карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного 

давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в 

формировании климата. Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. 

Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы.  

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. Сравнительное 

описание основных показателей климата различных климатических поясов одного из материков; 

оценка климатических условий материка для жизни населения. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ  

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. 

Схема поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства 

океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. Свойства 

географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в 

формировании природы. Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. 

Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. Природная зональность. 



 
 

  

Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерности размещения 

природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.  

Практические работы. 5.Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми 

большими ареалами таких ландшафтов. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; объяснять зональность в 

распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; называть типы 

воздушных масс и некоторые их характеристики; делать простейшие описания климата 

отдельных климатических поясов; показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять 

изменения свойств океанических вод; приводить примеры влияния Мирового океана на природу 

материков; приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 

взаимодействия природных комплексов. 

Население Земли  

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, 

их основные типы.  

Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения 

материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов 

и малых народов, а также крупных городов. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, 

главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать 

комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

Океаны и материки  

ОКЕАНЫ  

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического 

положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов.  

Практические работы. 8.Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, 

сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 9. Описание по 

картам и другим источникам информации особенностей географического положения, природы и 

населения одного из крупных островов (по выбору). 



 
 

  

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ Общие особенности природы южных материков. Особенности 

географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности 

климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

АФРИКА  

Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. Исследование 

Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками 

и учеными. Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа 

под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды 

Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. Природные зоны. 

Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных зон. Влияние 

человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. 

Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. Население. Население Африки. 

Размещение населения. Колониальное прошлое материка. Страны Северной Африки. Алжир. 

Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Алжира. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. Страны Восточной 

Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Эфиопии. Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. 

Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Южно-Африканской Республики.  

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран Центральной 

Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Африки. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат Австралии. 

Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Природные зоны Австралии. Своеобразие органического 

мира. Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. 

Изменение природы человеком. Океания. Природа, население и страны. Географическое 

положение. Из истории открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. 

Памятники природного и культурного наследия.  

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА  



 
 

  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 

положение. История открытия и исследования материка. Рельеф и полезные ископаемые. 

История формирования основных форм рельефа материка. Закономерности размещения равнин 

и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как 

производные рельефа и климата материка. Природные зоны. Своеобразие органического мира 

материка. Высотная поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием 

деятельности человека. Охрана природы. Население. История заселения материка. Численность, 

плотность, этнический состав населения. Страны. Страны востока материка. Бразилия. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии и Аргентины. Страны Анд. 

Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Перу.  

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического положения 

крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов хозяйственной 

деятельности населения Андских стран. 

АНТАРКТИДА  

Географическое положение. Открытие и исследова- ние Антарктиды. Природа. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 

современных исследований Антарктики.  

Практические работы. 16.Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем.  

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ  

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие черты 

рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 

положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-

Западной Америки. Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние 

древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие 

факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и 

климата материка. Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на 

материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. Канада. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные парки 

Канады. Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. Средняя Америка. Мексика. 

Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Мексики.  



 
 

  

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 

Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а также 

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США 

и Мексики.  

ЕВРАЗИЯ  

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического 

положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. 

Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. Страны Северной Европы. 

Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. 

Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. Страны 

Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. Страны Центральной Азии. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана, 

Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. Страны Восточной Азии. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники 

всемирного наследия Китая и Японии. Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. Страны 

Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индонезии.  

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 20. 

Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с 

океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 22. 

Группировка стран Юго Западной Азии по различным признакам. 23. Составление описания 

географического положения крупных городов Китая, обозначение их на контурной карте. 24. 

Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые отличительные признаки 

отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; показывать на карте 

наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, возвышенности, 



 
 

  

реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); описывать 

отдельные природные комплексы с использованием карт; показывать наиболее крупные 

государства на материках; уметь давать описания природы и основных занятий населения, 

используя карты атласа; приводить примеры воздействия и изменений природы на материках 

под влиянием деятельности человека. 

Географическая оболочка — наш дом Закономерности географической оболочки. 

Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране.  

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов 

природных богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее 

геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; 

наличие памятников природы и культуры. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных 

ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

7 класс. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА.  

Планируемые результаты 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

-называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации;  

-определять географическое положение России;   

-показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию;  

-определять поясное время;  

-называть и показывать крупные равнины и горы;  

-выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям;  

-показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых;  

-объяснять закономерности их размещения;  

-приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием 

внешних и внутренних процессов;  



 
 

  

-делать описания отдельных форм рельефа по картам;  

-называть факторы, влияющие на формирование климата России;  

-определять характерные особенности климата России;  

-иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов;  

-давать описания климата отдельных территорий;  

-с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление,  

- количество суммарной радиации и т. д.;  

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни;  

-называть и показывать крупнейшие реки, озера;  

-используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов;  

-оценивать водные ресурсы;  

-называть факторы почвообразования;  

-используя карту, называть типы почв и их свойства;  

-объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить примеры;  

-объяснять видовое разнообразие животного мира;  

-называть меры по охране растений и животных;  

-показывать на карте основные природные зоны России, называть их;  

-приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира;  

-объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов;  

-показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России;  

-приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе;  

-показывать на карте крупные природные районы России;  

-называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера);  

-давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;  

-отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории;  

-оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий - труда и 

быта, влияния на обычаи и традиции людей;  

-приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов 

регионов;  



 
 

  

-выделять экологические проблемы природных регионов;  

-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей;  

-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;  

-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы,  

- приводить соответствующие примеры  

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

-ставить учебные задачи;  

-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;  

-планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями;  

-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;  

-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

-систематизировать информацию;  

-структурировать информацию;  

-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;  

-владеть навыками анализа и синтеза;  

-искать и отбирать необходимые источники информации;  

-использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе 

умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и 

сети Интернет;  

-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;  

-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.);  

-использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами;  



 
 

  

-составлять рецензии, аннотации;  

-выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;  

-вести дискуссию, диалог;  

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать:  

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России;  

осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

чувством ответственности и долга перед Родиной;  

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

Содержание  

Что изучает физическая география России 

Чтоизучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? 

Знакомство с учебником, атласом.  

Наша Родина на карте 



 
 

  

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние точки 

России. Границы России. Особенности географического положения России. Моря, омывающие 

берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические 

проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории 

России. Реформа системы исчисления времени в России. Как осваивали и изучали территорию 

России. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную 

Сибирь. Географические открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина 

XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. Современное административно-

территориальное устройство России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: 

края, области, города федерального подчинения; национально-территориальные образования.  

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. Определение 

поясного времени для различных пунктов России. Дискуссия. Тема «Огромные пространства 

России: благо или помеха в развитии страны?»  

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России  

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. Геологическое 

строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологической истории 

формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм 

рельефа со строением литосферы. Минеральные ресурсы России. Распространение полезных 

ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых. Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее 

оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 

человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, 

рельеф и минеральные ресурсы родного края.  

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры.  

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы, определяющие климат 

России. Влияние географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Циклоны 

и антициклоны. Изменение погоды под влиянием циклонов и антициклонов. Влияние 

подстилающей поверхности. Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение 

тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; умеренно 

континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного 

пояса. Определение по синоптической карте особенностей погоды для разных пунктов. 

Составление прогноза погоды. Зависимость человека от климата.Агроклиматические ресурсы. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. 

Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат 

родного края.  



 
 

  

Практические работы. 4.Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны.  

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от 

рельефа. Вличние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками. Озера, болота, 

подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение 

озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. 

Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы 

распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности 

освоения территорий с многолетней мерзлотой. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и 

восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. Дискуссия. Тема «Вода – уникальный 

ресурс, который нечем заменить…»  

Почвы и почвенные ресурсы 

 Образование почв и их разнообразие. Образования почв. Основные свойства почв. Разнообразие 

почв. Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темнокаштановые, 

каштановые, светло-каштановые. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и 

деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края.  

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество 

тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия.  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. Биологические ресурсы. Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль 

растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России. 

Растительный и животный мир родного края. Природно-ресурсный потенциал России. 

Природные условия России. Природные ресурсы. Особенности размещения природных 

ресурсов.  

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение роли ООПТ в 

сохранении природы России.  

Раздел II. Природные комплексы России  

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие 

природных территориальных 



 
 

  

 комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы морей. Природные зоны России. Природная зональность. 

Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Высотная поясность. 

Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость 

«набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор.  

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 

10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России.  

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ  

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История 

освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы 

их рационального использования. Кавказ — самые высокие горы России. Географическое 

положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности 

природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. 

Население Северного Кавказа. Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности 

географического положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы 

Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. Западно-С.ибирская равнина. 

Особенности географического положения. Особенности природы Западно-Сибирской равнины. 

Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их 

освоения Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. 

Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток — край контрастов. 

Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Дальнего 

Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение их человеком. Практические работы. 11. Оценка природных условий 

и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности. 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на 

примере одного из природных регионов. Творческие работы. • Разработка туристических 

маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и 

озерам. • Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа. • Разработка 

туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. Дискуссии. 

Темы: «Что мешает освоению природных богатств ЗападноСибирской равнины?»; «Докажите 

справедливость слов М. В. Ломоносова ―Российское могущество прирастать Сибирью будет..».  

Раздел III. Человек и природа  Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 

Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География 

стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. Воздействие 

человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние 

деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты. Рациональное 



 
 

  

природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. Россия на 

экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной 

среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического 

кризиса.  

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию). 15. 

Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

8 класс.  

Планируемые результаты: 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, 

крупнейшие города, главную полосу расселения;  

объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 

«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 

«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»;  

объяснять демографические проблемы;  

читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ;  

объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду;  

описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс; 

называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы РФ и 

их территориальный состав;  

объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 

территории», «географическое разделение труда»;  

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов РФ, 

их специализацию и экономические связи;  

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных 

источников информации.  

Метапредметные результаты обучения 



 
 

  

Учащийся должен уметь: ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи; планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам; систематизировать и структурировать информацию; определять 

проблему и способы ее решения; формулировать проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; владеть навыками анализа и синтеза; искать и отбирать необходимые 

источники информации; использовать информационно - коммуникационные технологии на 

уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно - 

коммуникационных технологий и сети Интернет; представлять информацию в различных 

формах (письменной и устной) и видах; работать с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); использовать различные виды 

моделирования, исходя из учебной задачи; создавать собственную информацию и представлять 

ее в соответствии с учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; выступать перед 

аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: ответственным отношением к учению, готовностью и способностью 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; целостным 

мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной 

практики; гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 

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

компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; пониманием ценности здорового и 

безопасного образа жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях; основами экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; эстетическим сознанием, развитым через освоение 

художественного наследия народов России.  

Выпускник научиться:  

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фото изображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 



 
 

  

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках;  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач;  

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практикоориентированных задач: — выявления географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации, объяснения географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); — расчета 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

— составления простейших географических прогнозов; — принятия решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию;  

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;  

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран;  

 особенности адаптации человека к разным природным условиям;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  



 
 

  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения;  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей;  

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России;  

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  



 
 

  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России;  

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории;  

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения 

учебных и практических задач по географии;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли;  

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации;  

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  



 
 

  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;  

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами;  

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы 

с точки зрения их доступности;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 определять давать характеристику климата своей области (края, республики);  

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России;  

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Содержание  

Общая часть курса  

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ  

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, 

запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, 



 
 

  

оборонному потенциалу. Функции административно - территориального деления страны. 

Федерация и субъекты Федерации. Государственно - территориальные и национально – 

территориальные образования. Федеральные округа. Географическое положение и границы 

России. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического 

положения. Оценка северного географического положения России. Географическое положение 

как фактор развития хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. 

Государственная территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Особенности границ России. Страны — соседи России. Экономико - и транспортно-

географическое, геополитическое и эколого-географическое положение России. Особенности 

экономико - географического положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия 

транспортно - географического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и 

Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. Сложность 

геополитического и геоэкономического положения страны. Государственная территория России. 

Понятие о государственной территории страны, ее составляющие. Параметры оценки 

государственной территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на 

территории России. Практические работы. 1. Анализ административно - территориального 

деления России. 2. Сравнение географического положения России с другими странами.  

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы расселения 

восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. 

Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. Переписи 

населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие 

в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. 

Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз численности населения. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. Языковые 

семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее 

многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы 

распространения разных религий. Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. 

Внутренние и внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по численности 

населения и функциям. Крупнейшие городаРоссии. Городские агломерации. Урбанизация. 

Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические особенности 

размещения российского населения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне 

Севера. Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного движения 

населения России.  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  



 
 

  

 География основных типов экономики на территории России. Классификация историко - 

экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. Проблемы природно-ресурсной 

основы экономики страны. Состав добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. 

Назначение и виды природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические проблемы 

России. Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. 

Пути развития России в обозримой перспективе.  

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ  

 Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в 

современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образования. 

Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования.  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного 

комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка 

отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. Современная система факторов размещения 

машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации 

и кооперирования на организацию производства и географию машиностроения. География 

машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. Причины 

неравномерности размещения машиностроительных предприятий. Практические работы. 5. 

Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения.  

ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК)  

 Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно - 

энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. Топливная промышленность. 

Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и транспортировка нефти 

и природного газа. Система нефте - и газопроводов. География переработки нефти и газа. 

Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. 

Использование угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. 

Воздействие угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной 

промышленности. Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные 

источники энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. 

Перспективы развития электроэнергетики. Практические работы. 6. Характеристика угольного 

бассейна России.  

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  



 
 

  

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. Металлургический комплекс. Роль в 

хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные особенности концентрации, 

комбинирования, производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые 

технологии. Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. 

География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной 

металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Цветная металлургия. 

Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения предприятий. 

География металлургии цветных металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние 

цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Химико-лесной 

комплекс. Химическая промышленность. Состав химико - лесного комплекса. Химическая 

промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия 

химической промышленности от других промышленных отраслей. Факторы размещения 

предприятий химической промышленности. Группировка отраслей химической 

промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей 

химической промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние химической 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Лесная 

промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 

промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли.  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)  

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. 

Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение 

зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы 

развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития 

животноводства. Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. 

Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических 

культур. 8. Определение главных районов животноводства.  

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС  

 Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности 

потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и 

транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и 

предприятий. Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и 

особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных 

и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Водный и 



 
 

  

другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транспорта. География 

морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного 

транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, 

протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. 

Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География 

авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Трубопроводный транспорт Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Рекреационное хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в 

стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно - 

коммунальное хозяйство. География жилищно - коммунального хозяйства. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития.  

Региональная часть курса ) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ  

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования. 

Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на 

производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части 

России. Экономические районы. Федеральные округа. Практические работы. 9. Определение 

разных видов районирования России.  

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  

 Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа 

и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально - экономическом 

развитии страны.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО - ЗАПАД 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 

Центральная Россия и Европейский Северо - Запад — межрайонный комплекс. Особенности 

исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы. Население и главные черты хозяйства. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Районы Центральной 

России. Москва и Московский столичный регион. Центральное положение Москвы как фактор 

формирования региона. Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. Радиально - 

кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская 

агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно - исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального района. 

Особенности развития его подрайонов: Северо - Западного, Северо - Восточного, Восточного и 

Южного. Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 



 
 

  

урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных 

ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация 

и города. Санкт - Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт - Петербурга. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Историко - культурные памятники района.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико и экономико - 

географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности 

географии природных ресурсов: Кольско - Карельская и Тимано - Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. Хозяйство. Факторы развития и особенности 

хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических 

проблем. Место и роль района в социально - экономическом пространстве страны. Практические 

работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико - и 

экономико -географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли 

промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.  

ПОВОЛЖЬЕ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико - и 

экономико - географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.  

УРАЛ  



 
 

  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико - и экономико - 

географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Население. 

Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития.  

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 

 Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа 

и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально - экономическом 

развитии страны. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко - 

географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. 

Урало - Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение 

численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы 

развития. Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно - 

территориальные комплексы района, ихразличия. Полоса Основной зоны заселения и зона 

Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и 

проблемам населения. Кузнецко - Алтайский и Западно - Сибирский подрайоны: ресурсная база, 

география основных отраслей хозяйства. Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве 

России. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро – 

Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, 

химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Дальний Восток. 

Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития 

и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая 

промышленность, топливно - энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. Практические работы. 11. 

Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 

Тематическое планирование 

№ Название темы / раздела Количество часов 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5КЛАСС 

1 Что изучает география  5 

2 Как люди открывали Землю  5 

3 Земля во Вселенной  9 

4 Виды изображений поверхности Земли 4 

5 Природа Земли  10 

6 Резервный урок 2 

ИТОГО: 34 ч 



 
 

  

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС  

1 Введение  1 

2. Виды изображений поверхности Земли  9 

3. Строение Земли. Земные оболочки  22 

4 Население Земли  3 

ИТОГО: 34 ч 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7КЛАСС 

1 Введение  2 

Главные особенности природы Земли   

2 Население Земли  3 

3 Океаны и материки 50 

4 Географическая оболочка— наш дом  2 

5 Резервный урок 2 

ИТОГО: 68 ч 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8КЛАСС 

1 Что изучает физическая география России  1 

2 Наша Родина на карте мира  6 

3.   Особенности природы и природные ресурсы 

России 

18 

4.  Природные комплексы России 36 

5 Человек и природа 6 

56 Резервный урок 1 

ИТОГО: 68 ч 

9КЛАСС 

1 Общая часть курса 33 

2 Региональная часть курса 26 

ИТОГО: 68  

 

 

2.2.13Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

 

Математика. Программа 5-6 классы, автор –составитель В.И. Жохов 

Планируемые результаты 

При обучении предполагается достижение выпускниками 5—6 классов следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов на базовом и углубленном уровнях. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

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

себя в качестве гражданина России). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 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; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, способность к 

нравственному самосовершенствованию. Сформированность ответственного отношения к 



 
 

  

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки.  

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

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).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни,  освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала.  

7.  Развитость эстетического сознания через освоение  

 художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического; 

эстетическое, эмоциональноценностное видение окружающего мира; способность к 

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

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества.  

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ Метапредметные 

результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких, как «система», 

«закономерность», «анализ»,«синтез», является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; • 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

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

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

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения всех учебных 

предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

возможность развить способность к поиску нескольких вариантов решений, нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. Перечень ключевых 

межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы 

основного общего образования (ООО) образовательной организации в зависимости от 

материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий (УУД): 

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, предугадывать 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, 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.  

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.  

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.  

7.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  

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

поисковых систем.  

Коммуникативные УУД  

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования по зиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

11. 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. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Содержание учебного предмета 

Математика 5 класс 5 часов в неделю (170 часов в год) 

1.   Натуральные числа и шкалы – 15 ч. 

Обозначение натуральных чисел. 

Отрезок, Длина отрезка. Треугольник. 

Плоскость, прямая, луч. 

Шкалы и координаты. 



 
 

  

Меньше или больше. 

Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа и шкалы» 

2.   Сложение и вычитание натуральных чисел – 21ч. 

Сложение и вычитание натуральных чисел и его свойства. 

Вычитание. 

Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Числовые и буквенные выражения. 

Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. 

Контрольная работа №3 по теме «Числовые и буквенные выражения. Уравнение» 

3.   Умножение и деление натуральных чисел – 27ч. 

Умножение натуральных чисел и его свойства. 

Деление. 

Деление с остатком. 

Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел». 

Упрощение выражений. 

Порядок выполнения действий. 

Квадрат и куб числа. 

Контрольная работа №5 по теме «Упрощение выражений». 

 4.   Площади и объёмы – 12ч. 

Формулы. 

Площадь. Формула площади прямоугольника, квадрата. 

Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы». 

5.   Обыкновенные дроби – 23ч. 

Окружность и круг. 

 



 
 

  

Доли. Обыкновенные дроби. 

Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные дроби. 

Контрольная работа №7 по теме «Обыкновенные дроби». 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Деление и дроби. 

Смешанные числа. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Контрольная работа №8 по теме «Сложение  и вычитание смешанных чисел». 

6.   Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей – 13ч. 

Десятичная запись дробных чисел. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Приближенные значения чисел. 

Округление чисел. 

Контрольная работа №9 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей». 

7.   Умножение и деление десятичных дробей – 26ч. 

 Умножение десятичных дробей на натуральное число. 

Деление десятичных дробей на натуральное число. 

Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление десятичных дробей на натуральное 

число». 

Умножение десятичных дробей. 

Деление на десятичную дробь. 

Среднее арифметическое. 

Контрольная работа №11 по теме «Умножение и деление десятичных дробей». 

8.   Инструменты для вычисления и измерения – 17ч. 

Микрокалькулятор. 

Проценты. 



 
 

  

Контрольная работа №12 по теме «Проценты». 

Угол. Прямой и развернутый углы. Чертежный треугольник. 

Измерение углов. Транспортир. 

Круговые диаграммы. 

Контрольная работа №13 по теме «Измерение углов». 

9. Повторение – 16 ч. 

Итоговое повторение. 

Итоговая контрольная работа № 14. 

Анализ итоговой контрольной работы. 

Математика 6 класс 6 часов в неделю 204 часа вгод 

Содержание тем учебного курса 

Делимость чисел – 24 ч. 

Делители и кратные. 

Признаки делимости на 10, 5 и 2. 

Признаки делимости на 3 и на 9.   

Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители.  

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.   

Наименьшее общее кратное. 

Контрольная  работа №1 по теме «Делимость чисел». 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 26 ч. 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. 

Приведение дробей к  общему знаменателю. 

Сравнение дробей с разными знаменателями. 

Сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 

Контрольная работа №2 по теме  «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями». 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 



 
 

  

Контрольная работа №3 по теме  «Сложение и вычитание смешанных чисел». 

Умножение  и деление обыкновенных дробей –  38 ч. 

Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. 

Применение распределительного свойства умножения.   

Контрольная работа №4 по теме «Умножение обыкновенных дробей». 

Взаимно обратные числа. 

Деление. 

Контрольная работа №5 по теме  «Деление обыкновенных дробей». 

Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

Контрольная работа №6 по теме «Дробные выражения». 

Отношения и пропорции – 23 ч. 

Отношения 

Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости.   

Контрольная работа №7 по теме «Отношения и пропорции». 

Масштаб.  

Длина окружности и площадь круга. 

Шар. 

Контрольная работа №8 по теме  «Окружность. Круг. Шар. Масштаб». 

Положительные и отрицательные числа – 16 ч. 

Координаты на прямой. 

Противоположные числа. 

Модуль числа. 

Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

Контрольная работа №9 по теме « Положительные и отрицательные числа». 



 
 

  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 13 ч. 

Сложение чисел с помощью координатной прямой.  

Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. 

Вычитание. 

Контрольная работа №10 по теме «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел».  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел – 15 ч. 

Умножение. 

Деление. 

Рациональные числа. 

Контрольная работа №11 по теме « Умножение и деление рациональных чисел». 

Свойства действий с рациональными числами. 

Решение уравнений – 17 ч. 

Раскрытие скобок. 

Коэффициент. 

Подобные слагаемые. 

Контрольная работа №12 по теме  «Упрощение выражений». 

Решение уравнений.  

Контрольная работа №13 по теме «Решение уравнений». 

 Координаты на плоскости – 16 ч. 

Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. 

Графики. 

Контрольная работа №14 по теме «Координаты на плоскости». 

Повторение – 16 ч. 

Итоговое повторение. 

Итоговая контрольная работа № 15 



 
 

  

Анализ итоговой контрольной работы. 

Тематическое планирование 

№ Название темы / раздела Количество часов 

5 класс (175 ч) 

1 Натуральные числа и шкалы 15 

2 Сложение и вычитание десятичных дробей 21 

3 Умножение и деление десятичных дробей 27 

4 Площадь и объемы 12 

5 Обыкновенные дроби 23 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

13 

7 Умножение и деление десятичных дробей 26 

8 Инструменты для вычисления и измерения 17 

9 Повторение 16 

ИТОГО: 170 ч 

6 класс (175 ч) 

1 Делимость чисел 24 

2 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

26 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 38 

4 Отношения и пропорции 23 

5 Положительные и отрицательные числа 16 

6 Сложениеи вычитение положительных и 

отрицательных чисел 

13 

7 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

15 

8 Решение уравнений 17 

9 Координаты плоскости 16 

10 Повторение 16 

ИТОГО: 204 ч 

 

2.2.14.Рабочая программа учебного предмета  «Алгебра»  

7 класс 

Рабочие программы по учебным предметам. Алгебра 7-9 классы. Предметная линия учебников Ю.Н. 

Макарычева и других. Н. Г. Миндюк – 4-е изд., учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2018 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного    

предмета, курса 

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 



 
 

  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10)умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11)умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12)умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13)понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14)умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15)способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, ис-пользовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 

об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 



 
 

  

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

Содержание  

  1.  Выражения, тождества, уравнения  

      Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. Статистические характеристики. 

     Основная цель  - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 классов и 

курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются 

сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

      Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с 

учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифметические 

действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры. Следует 

выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать 

повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно 

уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 

      В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о 

неравенствах: вводятся знаки  и  дается понятие о двойных неравенствах. 

      При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на 

том, же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия 

«тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование выражений», 

содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований 

различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных 

преобразований составляют свойства действий над числами. 

      Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения 

осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное 

понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на конкретных примерах 

свойства равносильности.     Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его 

корней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = b при 

различных значениях а и b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения 

использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности 

задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

      Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими 

характеристиками: средним арифметическими, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны 

уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях.  

 2.  Функции  

      Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

      Основная цель  - ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

       Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке 

 



 
 

  

учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции, 

график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся 

получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по 

формированию у учащихся умений находить по формуле значение функции по известному 

значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

      Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее 

частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций 

широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся 

должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости 

графика функции у = kх, где k0, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков 

двух функций вида у = kх + b 

      Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также 

изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей 

между величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса алгебры.  

 

      3.  Степень с натуральным показателем  

      Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их 

графики. 

      Основная цель  — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

       В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 6 

класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением 

значений степени в 7 классе дается представление о нахождении значений степени с помощью 

калькулятора. Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем. На примере 

доказательства свойств аm • аn = аm +n , аm : аn = аm-n  где m > n, (аm)п = аmn, (аb)п = аnbn учащиеся 

впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Указанные 

свойства степени с натуральным показателем находят применение при умножении одночленов и 

возведении одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, 

особое внимание следует обратить на порядок действий. 

      Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по формированию умений 

строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности графика 

функции у = х2 : график проходит через начало координат, ось Оу является его осью симметрии, 

график расположен в верхней полуплоскости. 

      Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для ознакомления учащихся с 

графическим способом решения уравнений. 

 

      4.  Многочлены  

      Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

      Основная цель  — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

       Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-оперативные умения 

являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с 

рациональными показателями. 

       Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, 

степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с многочленами - 

сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, 

произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, 

вычитания и умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на 

преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным 

заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 



 
 

  

      Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие 

преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, 

особенно в действиях с рациональными дробями.  

      В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это 

позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а 

также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений включаются несложные 

задания на доказательство тождества. 

 5.  Формулы сокращенного умножения  

      Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± 3а2Ь + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2  аb + b2) = а3 ± b3. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

      Основная цель  — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

       В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется формулам 

(а - b) (а + b) = а2 - Ь2, (а ± b)2 = а2 + 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти формулы и 

соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и «справа 

налево». 

      Наряду с указанными рассматриваются также формулы (a ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, а3 ± b3 = (а 

+ b) (а2  аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует излишне 

увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

      В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения 

многочленов на множители, а также использование преобразований целых выражений для решения 

широкого круга задач. 

 

      6.   Системы линейных уравнений  

      Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

     Основная цель - ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении 

текстовых задач. 

      Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится 

понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

      Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В 

систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя 

переменными в целых числах. 

      Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а  0 или Ь  0, при различных 

значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о 

числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

      Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. Введение систем 

позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. 

Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык 

уравнений. 

 

      7.Повторение 

Тематический  план  

№ урока Наименование раздела Количество 

часов 



 
 

  

1      Глава 1. Выражения, тождества, уравнения 22 

2 Глава 2. Функции 11 

3 Глава 3. Степень с натуральным показателем 11 

4 Глава 4. Многочлены 17 

5 Глава 5. Формулы сокращённого умножения 19 

6 Глава 6. Системы линейных уравнений 16 

7 Повторене 6 

8 Итоговый зачёт 1 

9 Итоговая контрольная работа 2 

 Итого 102 

 

8 класс 
Алгебра 7-9 классы. Предметная линия учебников А.Г. Мордкович. М.: Мнемозина,2015 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3. сформированность  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими тл младшими, в образовательной, общественно полезной» учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 



 
 

  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

Общие предметные: 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 



 
 

  

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5. умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

       Содержание тем учебного предмета. 

 

Алгебраические дроби  

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 

представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция у =  √х  Свойства квадратного корня  

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. Функция у = ,  ее свойства и график. Выпуклость 

функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль 

действительного числа. График функции у = √х  

Квадратичная функция. Функция у =
𝑘

𝑥
  (24 ч) 

Функция   у = ах2,    ее график, свойства. Функция   у = у =
𝑘

𝑥
   ,   ее свойства, график. Гипербола. 

Асимптота. Построение графиков функций  у = f(x + I),  у = f(x) + т, 

у = f(x + I) + т, у = -f(x) 

        

    по известному графику функции .  Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства 

и график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, 

составленных из функций    у = С, у = кх+m . 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения  



 
 

  

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) 

квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом 

разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с 

использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Повторение 

Тематический  план  

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1      Глава 1. Алгебраические дроби                                                                   29 

2 Глава 2. Функция у=√х. Свойства квадратного корня.             25 

3 Глава 3. Квадратичная функция. Функция 
к

х
               24 

4 Глава 4. Квадратные уравнения.                                                                                 24 

5 Глава 5. Неравенства 18 

7 Обобщающее повторение. 16 
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9 класс 

Алгебра 7-9 классы. И.И.Зубаревой,   А.Г.Мордкович. М.: Мнемозина 2011 . 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения алгебры ученик должен 

 знать/понимать 

 понятия рациональное неравенство, равносильные неравенства, система неравенств 

,алгоритмы решения рациональных неравенств, систем неравенств; 

 понятие уравнения с двумя переменными, системы уравнений с двумя переменными; 

методы решения систем уравнений; 

Понятия: функция, область определения функции, область значения функции, монотонность 

функции, ограниченность функции сверху и снизу, наименьшее и наибольшее значение функции, 

чётность и нечётность функции, промежутки знакопостоянства функции; 

 понятия: числовая последовательность, n-й член последовательности,  



 
 

  

Монотонная последовательность, арифметическая прогрессия, разность арифметической 

прогрессии, геометрическая прогрессия, знаменатель геометрической прогрессии; 

 теорию множеств, методы решения комбинаторных задач, формулу для подсчёта 

вероятности, виды случайных событий, методы статистической обработки. 

 уметь 
 решать рациональные неравенства, используя алгоритм, методом интервалов; решать 

системы неравенств; 

 решать уравнения с двумя переменными, решать системы уравнений с двумя переменными 

методом подстановки, методом алгебраического сложения, методом введения новой 

переменной, графическим методом; 

 строить графики функций у=хn, у=х-n, у=
3 х , рассматривать их свойства; 

 задавать числовую последовательность, находить n-й член  и сумму n-членов 

арифметической и геометрической прогрессий; 

 решать простейшие комбинаторные задачи, простейшие вероятностные задачи, применять 

методы статистической обработки данных при решении задач. 

Содержание  

Раздел 1. Неравенства и системы неравенств  

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, 

метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, 

подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. 

Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств. 

Знать: определения: линейные и квадратные неравенства с одной переменной, 

дробнорациональные неравенства. 

Уметь: решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, дробнорациональные 

неравенства, неравенства, содержащие модуль.  

Системы уравнений  

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, 

равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений с 

двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, 

метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод, 

равносильные системы уравнений.  

Знать: определения системы уравнений и совокупности уравнений; различные методы 

решения систем уравнений. 

Уметь: решать системы линейных  и квадратных неравенств, системы рациональных 

неравенств, двойные неравенства; решать системы уравнений, простые нелинейные системы 

уравнений двух переменных различными методами; применять графический метод, метод 

подстановки, метод алгебраического сложения и метод введения новой  переменной при решении 

практических задач; составлять математические модели реальных ситуаций  и работать с 

составленной моделью. 

Числовые функции  



 
 

  

Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, графический, 

табличный, словесный способы задания функции. График функции. Монотонность (возрастание и 

убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения 

функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и 

нечетная функции и их графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и 

графики. Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с 

отрицательным целым показателем. 

Знать: свойства и графики основных функций. 

Уметь: исследовать  функцию на монотонность, определять наибольшее и наименьшее 

значение функции, ограниченность, выпуклость, четность, нечетность, область определения и 

множество значений; понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику 

функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; описывать свойства изученных функций, 

строить их графики. 

 Прогрессии  

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства 

числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, 

формула суммы членов конечной арифметической прогрессии,  характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая 

прогрессия, конечная прогрессия,  формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы 

членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической 

прогрессии. 

Знать: способы задания числовой последовательности, свойства числовых последовательностей, 

формулы n-го члена, формулы суммы прогрессии. 

 Уметь: распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Всевозможные комбинации, комбинаторные задачи, дерево возможных вариантов, правило 

умножения. 

Треугольник Паскаля,  события достоверные, невозможные, случайные;  классическая 

вероятностная схема, классическое определение вероятности. 

 Вариант, многоугольник распределения данных, кривая нормального распределения. 

Схеме Бернулли и функции  ψ(x)  и φ(х). 

Обобщающее повторение.  

Тематический п план  

 

№п/п Тема урока Количество 
часов 



 
 

  

1 Рациональные неравенства и их системы 20 

2 Системы уравнений 20 

3 Числовые функции 31 

4 Прогрессии 22 

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 23 

6 Итоговое повторение курса алгебры 16 
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2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия»  

Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасян и других. 7-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ В.Ф.Бутузов. – 3-е изд.- М.: Просвещение, 2016. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результа- тов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, го- товности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- знанию, 
выбору дальнейшего образования на базе ориен- тировки в мире профессий и профессиональных 

предпо- чтений, осознанному построению индивидуальной образо- вательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствую- щего современному уровню 

развития науки и обществен- нойпрактики; 
3) формирование коммуникативной компетентности в обще- нии и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и млад- шими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видахдеятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в  уст- ной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу отфакта; 
6) креативность мышления, инициативу, находчивость, актив- ность при решении 

геометрическихзадач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной мате- матическойдеятельности; 
8) способность к эмоциональному восприятию математиче- ских объектов, задач, 

решений,рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимыекоррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибоч- ность выполнения учебной задачи, её 
объективную труд- ность и собственные возможности еёрешения; 

4) осознанное владение логическими действиями определе- ния понятий, обобщения, 
установления аналогий, класси- фикации на  основе  самостоятельного  выбора  оснований  и 

критериев, установления родовидовыхсвязей; 
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, стро- ить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктив- ное,дедуктивноеипоаналогии)ивыводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели и 



 
 

  

схемы для решения учебных и познавательныхзадач; 
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совмест- ную деятельность с учителем  и  

сверстниками:  опреде- лять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: нахо- дить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать парт- нёра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользователь- ской компетентности в области 
использования информа- ционно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетент- ности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и  о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений ипроцессов; 
10) умение видеть математическую задачу в контексте про- блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
11) умение находить в различных источниках информацию, не- обходимую для решения 

математических проблем, и пред- ставлять её в понятной форме; принимать решение в усло- виях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллю- страции, интерпретации,аргументации; 
13) умение выдвигать гипотезы  при  решении  учебных  задач и понимать необходимость 

ихпроверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений,видетьразличныестратегиирешениязадач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и уме- ние действовать в соответствии с 
предложенным алго- ритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и созда- вать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направ- 

леннуюнарешениезадачисследовательскогохарактера. 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучае- мых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, ко- 
ординаты) как важнейших математических моделях, по- зволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 
2) умение работать с геометрическим текстом (анализиро- вать, извлекать необходимую 

информацию), точно и гра- мотно выражать свои мысли в устной и письменной речи     с 

применением математической терминологии и символи- ки, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математическихутверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструменталь- ныхвычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира,  раз-  витие пространственных представлений и изобразитель- ных умений, 
приобретение навыков геометрических по- строений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 
уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 
них для решения геометрических и практи- ческихзадач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для  нахождения  

периметров,  площадей  и объёмов геометрическихфигур; 
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора,компьютера. 
 

Содержание предмета 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о про- странственных фигурах: куб, 



 
 

  

параллелепипед, призма, пирами- да, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространствен- 
ных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 
многогранников, цилинд- ра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость.  Отрезок,   луч.   Угол.   Виды   

углов.   Вертикальные  и смежные углы. Биссектрисаугла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 
перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр 
к отрезку. 

Геометрическое  место  точек.  Свойства  биссектрисы  угла   и серединного перпендикуляра 
котрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 
равносторонние треуголь- ники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 
угла прямоугольного треугольника  и  углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение 
прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тожде- ство. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котан- генс одного и того же угла. Решение треугольников: 
теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 
многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Централь- ный угол, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Каса- тельная 
и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, 
вписанная в треуголь ник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные  

иописанныеокружностиправильногомногоугольника. 
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фи- гур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный  перенос,  поворот.  Понятие  о  подобии  фигур   
игомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные за- дачи на построение: деление отрезка 
пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сто- ронам; 
построение перпендикуляра к прямой; построение бис- 

сектрисыугла;делениеотрезканаnравныхчастей. 
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученныхфигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Рас- стояние от точки до прямой. Расстояние 
между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число π; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной цент- 
рального угла и длиной дуги окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади па- раллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь много- 
угольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с исполь- зованием изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов.Коллинеарные векторы. Координаты 



 
 

  

вектора. Умножение век-тора на число, сумма векторов, разложение вектора по 
двумнеколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элементмножества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 
пересечение множеств. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обрат- ная данной. Пример и контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. 
Архимед.  Построение правильных многоугольников. Трисекция угла.  Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа π. Золотоесечение. 

«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Тематическое планирование 

№ Название темы / раздела Количество часов 

7 класс 

1 Начальные понятия и теоремы геометрии.  10 

2 Треугольники.  17 

3 Параллельные прямые.  13 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  

18 

5 Повторение Решение задач  10 

ИТОГО: 68 ч 

8 класс 

1 Четырёхугольники 14 

2 Площадь  14 

3 Подобные треугольники 19 

4 Окружность  17 

5 Повторение. Решение задач 4 

ИТОГО: 68 ч 

9 класс 

1 Векторы  8 

2 Метод координат  10 

3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов  

11 

4 Длина окружности и площадь круга  12 

5 Движение  8 

6 Начальные сведения из стереометрии  8 

7 Об аксиомах планиметрии 2 

8 Повторение. Решение задач 9 

ИТОГО: 68  

 

2.2.17. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 
 Информатика. 5-6 классы.7-9 классы: программы для основной школы /Л.Л. Босова и др.- М.: 

Бином, Лаборатория знаний,2014 

Планируемые результаты 



 
 

  

Планируемые результаты 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

 среды; способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• 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; соотноситьсвои 

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 осуществленияосознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимойинформации, 

применение методов информационного поиска; структурирование ивизуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задачв 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 разнообразныеинформационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы,графики, диаграммы, схемы и т. д., 

самостоятельно перекодировать информациюиз 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 освоения информатики 

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 преобразованиюи применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах ивидах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами иприемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартомобщего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основнойшколе 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 составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, ветвящейся и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

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

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

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

права. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др.; 



 
 

  

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объем памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые 

двоичные числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в 

двоичной записи; 

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» необязательно); 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

• перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объектуоригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной систем 

счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 



 
 

  

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов 

и процессов; 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

• научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить 

от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые 

средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного; 

• исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов; 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 



 
 

  

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами. 

Раздел 3. Информационныеи коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

• использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в 

том числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными ссылками, 

встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и 

столбчатую диаграммы); 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность: 

• систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 



 
 

  

информационного пространства; 

• систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 

средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств  

электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм, требований информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам; 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, 

их возможностей, технических и экономических ограничений. 

Содержание 5 класс:  

Раздел 1. Информация вокруг нас Информация и информатика. Как человек получает информацию. 

Виды информации по способу получения. Хранение информации. Память человека и память 

человечества. Носители информации. Передача информации. Источник, канал, приѐмник. 

Примеры передачи информации. Электронная почта. Код, кодирование информации. Способы 

кодирования информации. Метод координат. Формы представления информации. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. 

Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные 

ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы.  

Раздел 2. Информационные технологии Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. Основные устройства 

компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер. Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью 11 мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод 

информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре. Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 



 
 

  

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление 

ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. 

Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

 

Содержание 6 класс:  

Раздел 1. Информация вокруг нас Формы представления информации. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления.  

Раздел 2. Информационные технологии Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. Компьютерные объекты. 

Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. Текстовый 

редактор. Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными.  

Раздел 3. Информационное моделирование Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, 

действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов. Системы объектов. Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические 

модели. Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Графики и 

диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных 

данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.  

Раздел 4. Алгоритмика Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 12 исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд 

и их последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т. д.). Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями Чертежник, Водолей и др.  

Содержание (7 класс) 

Тема 1. Информация и информационные процессы  

 Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие 

от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т. и. Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы; их роль в современном мире. Хранение информации. Носители 



 
 

  

информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорость записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование 

информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Размер (длина) сообщения как мера 

содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества информации.  

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные компоненты 

персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и 

вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период 

времени). Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. 

Типы файлов. Каталог (папка). Файловая система. Графический пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Гигиенические, технические и 

эргономические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Тема 3. Обработка графической информации  

Общее представление о цифровом представлении изображений. Кодирование цвета. Цветовые 

модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Компьютерная 

графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических 

файлов. Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений. Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств  

Тема 4. Обработка текстовой информации  

 Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сносок, оглавлений, предметных указателей. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 



 
 

  

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Тема 5. Мультимедиа Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных. 

Содержание  8 класс 

Введение в информатику  

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, 

запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых 

чисел. Представление вещественных чисел. Высказывания. Логические операции. Логические 

выражения. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических 

операций. Решение логических задач. Логические элементы.  

Основы алгоритмизации Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) 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 программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике.  

Начала программирования 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 – кодирование – отладка – 

тестирование. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Содержание 9 класс 



 
 

  

Моделирование и формализация  

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, чертѐж, 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 экономических явлений, при хранении и поиске 

данных. Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач. 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.  

Алгоритмизация и программирование  

 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 – кодирование – отладка – тестирование. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Обработка числовой информации в электронных таблицах Электронные (динамические) 

таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение 

расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  

Коммуникационные технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. 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. Информационная безопасность 

личности, государства, общества. Защита собственной информации от несанкционированного 

доступа.  Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

Итоговое повторение  

Тематическое планирование  

№ Название темы / раздела Количество часов 

5 класс 

1 Информация вокруг нас 12 

2 Компьютер 7 

3 Подготовка текстов на компьютере 6 

4 Компьютерная графика 5 

5 Создание мультимедийных объектов 3 

6 Резерв  2 



 
 

  

ИТОГО: 34 

6 класс 

1 Подготовка текстов на компьютере 3 

2 Создние мультимедийных объектов 3 

3 Объекты и системы 8 

4 Информационные модели 10 

5 Алгоритмика 9 

6 Резерв  2 

ИТОГО: 34 ч 

7 класс 

1 Введение  1 

2 Информация и информационные процессы 8 

3 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7 

4 Обработка графической информации 4 

5 Обработка текстовой информации 9 

6 Мультимедиа 4 

7 Повторение 1 

ИТОГО: 34 ч 

8 класс 

1 Введение     1 

2 Математические основы информатики 12 

3 Основы алгоритмизации 10 

4 Начала программирования 10 

5 Повторение 1 

ИТОГО: 34 ч 

9 класс 

1 Введение   1 

2 Моделирование и формализация 8 

3 Алгоритмы и элементы программирования 8 

4 Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 

5 Коммуникационные технологии 10 

6 Повторение 1 

ИТОГО: 34  

 

2.2.18. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 
Рабочая программа Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. Физика 7-9 классы, Дрофа, Москва, 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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; 

  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 обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по 

темам. 

СОДЕРЖАНИЕ 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 

 Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме 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. 

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 молекулярно-

кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  



 
 

  

  Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—  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). 

 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. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

  Измерение массы тела на рычажных весах. 

 Измерение объема тела. 

  Определение плотности твердого тела. 

  Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

  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. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

  Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

  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 полез-

ного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

  Выяснение условия равновесия рычага. 

  Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Итоговая контрольная работа  

Резервное время  

8 класс  

Содержание 



 
 

  

Тепловые явления Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоёмкость. Расчет количество теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавание 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.  Изменение 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 на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрического напряжение. Электрическоесопротивление. 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. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерения напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8.  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 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. 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 преломление света. 

Линзы. Фокусное  расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 



 
 

  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Итоговая контрольная работа 

Содержание 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.] 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. 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 гаммаизлучения. 

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.  

Итоговая контрольная работа  

Тематическое планирование: 

№ Название темы / раздела Количество часов 

7 класс 

1 1. Введение 4 

2 2. Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 3. Взаимодействия тел 23 

4 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5 Работа, мощность, энергия 13 

6 Итоговая контрольная работа 1 

ИТОГО: 68 ч 

8 класс 

1 Тепловые явления 23 

2 Электрические явления 29 

3 Электромагнитные явления 5 

4 Световые явления 10 

5 Итоговая контрольная работа 1 

ИТОГО: 68 ч 

9 класс 

1 Законы взаимодействия и движения тел 23 

2 Механические колебания. Волны. Звук 12 

3 Электромагнитное поле 16 

4 Строение атома и атомного ядра 11 

5 Строение и эволюцияВселенной 5 

6 Итоговая контрольная работа 1 

ИТОГО: 68 ч 

 

 

1. 2.2.19. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

Авторская программа «Биолог Рабочие программы предметной линии учебников «Линия жизни» 

класс. Авторы:В.В. Пасечник, С. Суматохин,К.С., Калинова, Г. Г. Швецов,З.Г. Гапонюк - 

М,«Просвещение», 2018 г.  

Планируемые результаты 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных 

результатов:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  



 
 

  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

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

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

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

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

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

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

индивидуального иоллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных  задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей мыслей и 



 
 

  

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-н аучной картины мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологическ ой науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

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

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразноо 

бразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Содержание  

РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов.РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Бактерии. 

Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители 

заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Грибы. Многообразие 

грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов 

первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни 

человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, 

удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятель ности. 

Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, пап оротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в 

природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. 

Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 



 
 

  

растений в процессе эволюции. Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и 

их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни 

человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. Приготовление микропрепарата 

кожицы чешуи лука. Изучение органов цветкового растения. Изучение строения позвоночного 

животного. Передвижение воды и минеральных веществ в растении. Изучение строения семян 

однодольных и двудольных растений. Изучение строения водорослей. Изучение строения мхов (на 

местных видах). Изучение строения папоротника (хвоща). Изучение строения голосеменных 

растений. Изучение строения покрытосеменных растений. Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за 

его передвижением и реакциями на раздражения. Изучение строения моллюсков по влажным 

препаратам. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. Изучение строения куриного яйца. Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии Разнообразие и роль членистоногих в природе. Разнообразие птиц и млекопитающих. 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма 

человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. Опора и 

движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических 

упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательной системы. Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, 

значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные 

прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы 

оказания первой помощи при кровотечениях. Дыхание. Дыхательная система. Строение органов 

дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. Вред табакокурения. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. 

Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. Обмен веществ и превращение 

энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, 

белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. Покровы 

тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Приёмыказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Размножение и развитие. Половые 

железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. 

Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. 

Развитие после рождения. Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное 

чувства. Обоняние. Вкус. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 



 
 

  

чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. 

Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. Здоровый образ жизни. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений 

на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы Строение клеток и тканей. Строение и функции спинного 

и головного мозга. Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений 

осанки и наличия плоскостопия. Микроскопическое строение крови человека и лягушки. Подсчёт 

пульса в разных условиях и измерение артериального давления. Дыхательные движения. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. Строение и работа органа зрения. Экскурсия 

Происхождение человека. 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Клеточное строение организмов. 

Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

— признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов 

обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Рост и развитие организмов. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние 

экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. 

Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии. Биосфера — 

глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.  

Лабораторные и практические работы Изучение клеток и тканей растений и животных на 

готовых микропрепаратах и их описание. Выявление изменчивости у организмов. Выявление 

приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). Экскурсия Изучение и 

описание экосистемы своей местности. 

Тематическое планирование 

№ Название темы  \ раздела Количество 

часов 

5 класс 

1 Биология как наука 5 

2 Клетка — основа строения и жизнедеятельности 

организмов 

10 

3 Многообразие организмов 15 

4 Резервные часы 5 

ИТОГО: 34 ч 

6 класс 

1 Жизнедеятельность организмов 15 

2 Размножение, рост и развитие организмов 5 

3 Регуляция жизнедеятельности организмов 10 

4 Резервные часы 5 



 
 

  

ИТОГО: 34 ч 

7 класс 

1 Многообразие организмов, их классификация 2 

2 Бактерии, грибы, лишайники 6 

3 Многообразие растительного мира 25 

4 Многообразие животного мира 25 

5 Эволюция растений и животных, их охрана 3 

6 Экосистемы 4 

7 Резервнае часы 5 

ИТОГО: 68 ч 

8 класс 

1 Наука о человеке 3 

2 Общий обзор организма человека 3 

3 Опора и движение 7 

4 Внутренняя среда организма 4 

5 Кровообращение и лимфообращение 4 

6 Дыхание  4 

7 Питание 5 

8 Обмен веществ и превращение энергии 4 

9 Выделение продуктов обмена 3 

10 Покровы тела 3 

11 Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 

7 

12 Органы чувств. Анализаторы 4 

13 Психика и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность 

6 

14 Размножение и развитие человека 4 

15 Человек и окружающая среда 4 

16 Резервные часы 5 

ИТОГО: 68 ч 

9 класс 

1 Биология в системе наук 2 

2 Основы цитологии — науки о клетке 10 

3 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов 

5 

4 Основы генетики 10 

5 Генетика человека 2 

6 Основы селекции и биотехнологии 3 

7 Эволюционное учение 8 

8 Возникновение и развитие жизни на Земле 5 

9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 20 

10 Резервные часы 5 

ИТОГО: 68 ч 

 

2.2.20. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

 

Программа Биология 6-11кл.Н.И.Сонин. Москва. Дрофа 2010 

 

Планируемые результаты 

Учащийся научится: 



 
 

  

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты.  пользоваться системой биологических знаний 

— понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  использовать 

общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  использовать научнопопулярную 

литературу по биологии, справочные материалы (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсы Интернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся получит возможность научиться:  осознанно использовать знания основных правил 

поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;  выбирать целевые и смысловые 

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

окружающих;  ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать 

информацию биологического содержания в научнопопулярной литературе, средствах массовой 

информации и интернетресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации;создавать собственные письменные и устные 

сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы  

Учащийся научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  аргументировать, 

приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;  

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  

классифицировать биологические объекты (растения, животных, бактерии, грибы) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  раскрывать роль 

биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;  

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов;  выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания;  различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты;  знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  знать и 

соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Учащийся получит возможность научиться:  находить информацию о растениях, животных, 

грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

интернетресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  основам 

исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее;  

использовать приемы оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными;  ориентироваться в системе моральных 



 
 

  

норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам 

живой природы);  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнения окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Человек и его здоровье  

Учащийся научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (жи  вотных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека с окружающей средой родства 

человека с животными;  аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных;  аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  объяснять эволюцию вида Человек разумный 

на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;  

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  сравнивать 

биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности 

(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты;  знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха;  анализировать и оценивать влияние факторов риска 

на здоровье человека;  описывать и использовать приемы оказания первой помощи; знать и 

соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться:  объяснять необходимость применения тех или иных 

приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях;  находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, интернетресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую;  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научнопопулярной литературе, 

интернетресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека;  создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  работать в группе 

сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнения 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности  

Учащийся научится: 



 
 

  

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов;  аргументировать, приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды;  аргументировать, приводить 

доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;  осуществлять 

классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы;  объяснять общность происхождения и эволюции 

организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования;  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов;  сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов;  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах;  находить в учебной, научнопопулярной литературе, интернетресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;  находить информацию 

по вопросам общей биологии в научнопопулярной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, интернетресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую;  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);  создавать собственные 

письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в 

области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Содержание предмета 

Живые организмы  

Биология — наука о живых организмах  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, питание, дыхание, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, наследственность и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий.  

Клеточное строение организмов 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 



 
 

  

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Ткани организмов.  

Многообразие организмов 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Царства живой природы.  

Среды жизни Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземновоздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной 

среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.  

Царство Растения Ботаника — наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и 

жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения Семя. 
Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений 

 Разнообразиерастительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.  

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное питание 

и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. Космическая роль зеленых растений.  

Многообразие растений 

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли — низшие растения. 

Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 

Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.  

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.  

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Грибыпаразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. 

Царство Животные 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология — наука о животных. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления  в жизни 

животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 



 
 

  

отношений животных в природе. Одноклеточные животные, или Простейшие Общая 

характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и 

жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.  

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение и значение кишечнополостных в природе и жизни человека.  

Черви 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и 

паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червямипаразитами. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их 

значение в природе и жизни чело века.  

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Охрана ракообразных. Класс Паукообразные. 

Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. 

Насекомыевредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд.  

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания 

и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. Общая 

характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. 

Сальмонеллез — опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни 

птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за 

птицами. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 



 
 

  

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье  

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы.  

Общие свойства организма человека 

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и 

функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная 

система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная 

система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 

Опорнодвигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорнодвигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резусфактор. 

Переливание крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, 

факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 



 
 

  

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечнососудистой системы. Профилактика сердечнососудистых 

заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.  

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы  и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочнокишечных 

заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при 

разных условиях среды. Покровы тела.Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика.  

Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.  

Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  



 
 

  

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Высшая нервная деятельность 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словеснологическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека.  

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарногигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное 

питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитноприспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая 

среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная 

среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация 

труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Общие биологические закономерности  

Биология как наука Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. 

Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как 

система. Классификация живых природных объектов.  

Клетка  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 



 
 

  

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна 

из причин заболевания организма. Деление клетки — основа размножения, роста и развития 

организмов.  

Организм  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, 

их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Вид 

 Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: наследственная 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. 

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

 Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 

история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Тематическое планирование 

№ Название темы / раздела Количество часов 

5 класс 

1 Живой организм: строение  и изучение 8 

2 Многообразие живых  организмов 14 

3 Среда обитания живых  организмов 6 

4 Человек на Земле 5 



 
 

  

5 Резервные часы 2 

ИТОГО: 34 ч 

6 класс 

1 Строение живых  ор га  низмов 13 

2 Жизнедеятельность организмов 20 

3 Резервные часы 2 

ИТОГО: 34ч 

7 класс 

1 От клетки до био сферы 11 

2 Царство Бактерии 4 

3 Царство Грибы 8 

4 Царство Растения 34 

5 Растения и окружающая среда 8 

6 Резервные часы 5 

ИТОГО: 68 ч 

8 класс 

1 Введение. Общая  характеристика  животных 2 

2 Подцарство Одноклеточные 4 

3 Беспозвоночные животные 13 

4 Тип Хордовые 23 

5 Основные этапы развития животных 2 

6 Животные и человек 2 

7 Вирусы  2 

8 Экосистема 10 

9 Резервные часы 12 

ИТОГО: 68 ч 

9 класс 

1 Введение  9 

2 Координация и регуляция 10 

3 Внутренняя среда организма 3 

4 Транспорт веществ 4 

5 Дыхание  5 

6 Пищеварение  5 

7 Обмен веществ и энергии 2 

8 Выделение  2 

9 Покровы тела 3 

10 Размножение.  Развитие человека. Возрастные процессы 3 

11 Высшая нервная  деятельность 5 

12 Человек и его здоровье 4 

13 Человек и окружающая среда 2 

14 Резервные часы 13 

ИТОГО: 68 ч 

 

2.2.21. Рабочая программа учебного предмета Химия 

   Рабочая программа Программа Химия 8-11кл.О.С.Габриелян. Москва. Дрофа,  2011; 

Планируемые результаты учебного предмета  

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  постепенно выстраивать собственное целостное 



 
 

  

мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы.  формировать экологическое мышление: умение 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности;  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели;  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  в 

диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять их причинно-следственные связи.  осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.  создавать 

схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  составлять тезисы, 

различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.).  уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД:  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). Предметными 

результатами изучения предмета являются следующие умения:  

1) осознание роли веществ:  определять роль различных веществ в природе и технике;  объяснять 

роль веществ в их круговороте.  

2) рассмотрение химических процессов:  приводить примеры химических процессов в природе;  

находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях.  

3) использование химических знаний в быту: объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве 

человека.  

4) объяснять мир с точки зрения химии:  перечислять отличительные свойства химических 

веществ;  различать основные химические процессы;  определять основные классы 

неорганических веществ;  понимать смысл химических терминов.  

5) овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  характеризовать 

методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании 

природы;  проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 6) умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к 

человеку и природе:  использовать знания химии при соблюдении правил использования 

бытовых химических препаратов;  различать опасные и безопасные вещества. 

Содержание программы. Химия 8 класс 

Введение  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники 

химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов .Понятие о 

химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных 

веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и 



 
 

  

развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне.  Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки: работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

 Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и 

подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

 Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 

формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Демонстрации. 1.Модели ( шаростержневые и Стюарта Бриглеба) различных простых и сложных 

веществ.2. Коллекция стеклянной химической 

посуды.3.Коллекция материалов и изделий на основе алюминия.4. Взаимодействие мрамора с 

кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты.1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов.2.Сранение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома - 

образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование 

изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности 

атомов одного химического элемента. Электроны. Строение электронных уровней атомов 

химических элементов малых периодов периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о 

завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне) .Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов- физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на 

внешнем электронном уровне атома химического элемента - образование положительных и 

отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных 

соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов 

химических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых 

веществ. 

 Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие 

атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Понятие о 



 
 

  

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление 

формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 

соединения. Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

Лабораторные опыты. 3.Моделирование принципа действий сканирующего 

микроскопа.4.Изготовление моделей бинарных соединений.5.Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества - неметаллы, 

образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых 

веществ-неметаллов-водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ - 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на 

металлы и неметаллы. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества,  миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6.Ознакомление с коллекциями металлов.  7. Ознакомление с коллекциями 

неметаллов 

Тема  3. Соединения химических элементов  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий.Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, 

сульфиды и др. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие 

водородные соединения, их состав. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная 

известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 



 
 

  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности –шкала-рН. Изменение окраски индикаторов в 

кислотной среде. Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и 

кристаллические вещества .Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Примеры 

жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая 

и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и 

массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых 

для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение 

окраски в различных средах.. универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 

средах. 

Лабораторные опыты.8. Ознакомление с коллекциями оксидов. 9. ознакомление со свойствами 

аммиака. 10.Качественные реакции на углекислый газ.11.Определение рН растворов кислоты, 

щелочи и воды. 12.Определение рН растворов лимонного и яблочного соков на срезе 

плодов.13.Ознакомление с коллекциями солей. 14 Ознакомление с коллекцией веществ с разным 

типом кристаллической решетки. Изготовление моделей, кристаллических решеток.15. 

Ознакомление с образцами горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе- физические явления. 

 Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения 

как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

 Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач 

на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, 

массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное 



 
 

  

вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. .Реакции 

соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. 

Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы 

химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на 

примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - 

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции 

обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или 

продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление 

массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая 

доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений. 1.Плавление парафина.2. Возгонка йода или 

бензойной кислоты. 3.Растворение окрашенных солей. 4.Диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие 

соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение 

полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при 

нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами. Разложение пероксида водорода помощью диоксида марганца и каталазы картофеля 

или моркови. 

Лабораторные опыты. 16.Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки.17. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом  

Практическая работа № 1 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное оборудование и 

обращение с ним. 

Практическая работа № 2 

Наблюдение за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний 

эксперимент). 

Практическая работа № 3 

Анализ почвы и воды(домашний эксперимент). 



 
 

  

Практическая работа № 4 

Признаки химических реакций и их классификация. 

Практическая работа № 5 

Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры.. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства . Понятие об электролитической диссоциации.  

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты 

.Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между 

электролитами до конца в свете ионных представлений .Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с металлами и 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами 

и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. Соли, их классификация и 

диссоциация в свете ТЭД. различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 

реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, 

их классификации и химических свойствах. Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции .Определение степени окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и 

солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. 



 
 

  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 18. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 19. 

Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 

20.Взаимодействиерастворов хлорида натрия и нитрата серебра. 21. Реакции, характерные для 

растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 22. Реакции, характерные для растворов 

солей (например, для хлорида меди (II)). 23. Реакции, характерные для основных оксидов 

(например, для оксида кальция). 24. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для 

углекислого газа). 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов.  

Практическая работа №6. 

Решение экспериментальное задач 

9 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются сформированность 

следующих умений:  

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» являются сформированность 

следующих умений:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе 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 еѐ 

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; 

 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ 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; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. - самостоятельно 

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных химических проблем; - 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера;  

Предметными результатами изучения учебного предмета «Химия» являются сформированность 

следующих умений:  

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;  

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов;  

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;  

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

 • различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида;  

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических;  

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов;  

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева;  



 
 

  

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно- восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые);  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций;  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов;  

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции;  

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества;  

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов;  

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных ионов  

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

• составлять формулы веществ по их названиям;  

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

 • объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов;  

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных;  

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

 • определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях;  

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций;  

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

 

Содержание 9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

Периодический закон и Периодическая система  химических 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. 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. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты 

различной температуры. 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. 

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   

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений 

металлов.  3. 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 

1 При двухчасовом планировании проводится только практическая  работа 3 

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. 

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 в кислороде. 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 (3 ч)1 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных задач 

по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 

5. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка  

к государственной итоговой аттестации (ГИА)  (10 ч) 

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. 



 
 

  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. 

Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы/ раздела Количество часов 

8 класс 

1 Введение  4 

2 Раздел I. Атомы химических элементов  9 

3 Раздел II. Простые вещества  6 

4 Раздел III. Соединения химических элементов  14 

5 Тема IV. Изменения, происходящие с веществами  12 

6 Тема V. Практикум. Простейшие операции с веществом  3 

7 Тема VI. Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов  

19 

8 Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов  1 

9 Резервный урок 1 

ИТОГО: 68 ч 

9 класс 

1 Введение. Общая характеристика химических элементов 

и химических реакций. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

10 

2 Тема 1. Металлы  14 

3 Тема 2. Практикум 1. «Свойства металлов и их 

соединений  

2 

4 Тема 3. Неметаллы  25 

5 Тема 4. Практикум 2. «Свойства соединений 

Неметаллов»  

3 

6 Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. Подготовка к итоговой аттестации (ГИА)  

10 

7 Резервные часы 4 

ИТОГО: 68  

 

 

2.2.22Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. 

М.Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, 

Л. А.Неменская, Н. А. Горяева, А.С. Питерских]. — 4+е изд. —М. : Просвещение, 2015. —176 c. 

 

Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественых свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 



 
 

  

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; формирование 

целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формированиенравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

- формулировать, 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 общения;  

- развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;  

- развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

- развитие визуальнопространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 



 
 

  

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративноприкладных, 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 визуальнопространственных искусств, в специфическихформах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

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

- формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности;  

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Содержание учебного предмета 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 вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды.  

Связь времён в народном искусстве Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись 

по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни.  

Декор — человек, общество, время Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам гербы и 

эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Декоративное искусство 

в современном мире Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 

6 класс 1 час в неделю  

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 цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение 

предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт 

в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция 

головы человека и её основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века.  

Человек и пространство. Пейзаж Жанры в изобразительном искусстве. Изображение 

пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой 

мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. 



 
 

  

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

7 класс  

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создаёт человек.  

Художник — дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры Основы композиции в конструктивных 

искусствах Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём 

порядок в хаос!». Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква — строка — текст Искусство 

шрифта. Когда текст и изображение вместе Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. В бескрайнем море книг и журналов Многообразие форм графического 

дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств Объект и 

пространство От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. Конструкция: часть и целое Здание как сочетание различных объёмов. 

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность Вещь 

как сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне Роль 

цвета в формотворчестве.  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека Город 

сквозь времена и страны Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня и завтра Пути 

развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города Город, микрорайон, 

улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственновещной среды интерьера. Природа и архитектура Организация 

архитектурноландшафтного пространства. Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и 

его осуществление.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 
Мой дом — мой образ жизни Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, 

который мы создаём. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одёжке. Автопортрет 

на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир.  

8 класс  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах Искусство 

зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. Театральное искусство и 

художник. Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 

творчества. 

Сценография — искусство и производство. Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и 

маска, или Магическое «если бы». Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий Фотография — взгляд, 

сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение реальности. Грамота фотокомпозиции 

и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. Фотография — 

искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство 

фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или 

фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем 

об искусстве кино? Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в 

игровом фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем художник. Живые 



 
 

  

рисунки на твоём компьютере. Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — 

зритель Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. В царстве 

кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Тематическое планирование 

№ Название темы / раздела Количество 

часов 

5 класс 

1 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 

34 

ИТОГО: 34ч 

6 класс 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 11 

4 Человек и пространство. Пейзаж. 7 

ИТОГО: 34 ч 

7 класс 

1 Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции - основа 

дизайна и архитектуры 

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств Художественный язык конструктивных искусств 

8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

11 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

7 

ИТОГО: 34 ч 

8 класс 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция 

изобразительных искусств и технологий 

8 

3 Фильм – творец и зритель Что мы знаем об искусстве кино? 12 

4 Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель 7 

ИТОГО: 34 

 

 

2.2.23 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Музыка.5-8 класс. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой., Е.Д. 

Критской. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М. Просвещение, 2017г 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 



 
 

  

многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

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

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например 

в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 



 
 

  

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

культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 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. 

Содержание учебного предмета 

5 класс  

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как 

знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве 

муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради.  

Тема года: “Музыка и другие виды искусства”  

Тема: “Музыка и литература” Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах 

вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, 

романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь 

народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. Значимость музыки в 

жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах 

которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или 

народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с 

литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. Выявление 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.  

Тема: “Музыка и изобразительное искусство”  

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко 

раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, 

мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 



 
 

  

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания 

образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным 

искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей 

в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное 

и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении 

музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая 

музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

6 класс  

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы 

народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной 

и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). 

Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства 

в раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки  

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

7 класс  

«Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях 

разных жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки. Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального 

языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие разным 

эпохам.  

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — 



 
 

  

Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, 

лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством 

в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драма тического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. 

Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на 

телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

 Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки жизненных явлений и 

их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. Переинтонирование 

классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство 

исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания 

музыкальных образов. 

Тематическое планирование 

№ Название темы / раздела Количество 

часов 

5 класс 

1   “Музыка и литература”  17 

2   “Музыка и изобразительное искусство”  17 

ИТОГО: 34 ч 

6 класс 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки  17 

2   Мир образов камерной и симфонической музыки  17 

ИТОГО: 34 ч 

7 класс 

1  Особенности музыкальной драматургии сценической музыки  17 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  17 

ИТОГО: 34 ч 

 

 

2.2.24. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. 5 

– 9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, 

Планируемые результаты 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных,метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 



 
 

  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

- овладение элементами организации умственного и физического 

труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

- выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основеформирования 

уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий,к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера;  

- формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» восновной 

школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основезаданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов;  



 
 

  

- проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;     

- подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ);  

- выбор для решения познавательных икоммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям;  

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;  

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:                         

в познавательной сфере:осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 

- формирование целостного представления о техносфере, сущности технологическойкультуры и 

культуры труда;                                                                                                                                                

- классификация видов и назначения методов полученияи преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а такжесоответствующих технологий промышленного 

производства;                                                                                                                                                                    

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;                      

-  проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

- объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  



 
 

  

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 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 технологическойинформации 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 учебнымпредметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучныхзнаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки иосуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

- применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач;  

- овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культурепроизводства; 

в трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов сучѐтом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом 

требований технологии и материальноэнергетических 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 ихисправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-  расчѐт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли 

сучѐтом 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 школыили будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфереуслуг;                             

- 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 объектатруда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранностипродуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом 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 учѐтом 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 

партнѐра, 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, прикладываемых к инструментам, с 

учѐтом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составление части 

готового проекта пятиклассников. 



 
 

  

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. Аналитический 

(заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ 

того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер гостиной», 

«Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук для 

кулинарных работ», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для приготовления пищи (рабочая зона) 

и зону приема пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: линейная, параллельная, 

угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни 

на компьютере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

Тема практической работы 

Планировка кухни. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы на кухне 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ). 

Лабораторно-практическая работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. 

Ручные инструменты и приспособления. Режущие, измерительные и разметочные инструменты. 

Проектирование. Технология изготовления изделия, технологический процесс, технологические 

операции. Понятия: этап, деталь, заготовка, сборка, изделие. Технологическая и маршрутная 

карты. 

  Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. Линии, 

используемые в чертежах. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Древесина, как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Основные технологические операции и приемы ручной обработки древесины и 

древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, центровые, ложечные. Дрель, 

коловорот. Правила безопасной работы. 



 
 

  

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Гвоздь, шурупы: с полукруглой, 

потайной, полупотайной формой головки. Клей: природные – казеиновый и столярный 

(естественные), синтетические – ПВА (искусственные). 

Выпиливание лобзиком. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Правила безопасной 

работы. 

Практические и лабораторно-практические работы. Оборудование рабочего места и отработка 

приемов крепления заготовок на верстаке. 

 Составление схемы технологического процесса изготовления детали. 

Разметка  плоского изделия. 

Выпиливание деревянных заготовок из доски. 

Сверление отверстий в заготовках из древесины. 

Соединение деталей из древесины. 

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для  

выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка.  Организация рабочего места, 

приемы выполнения работ. Правила безопасной работы. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и инструменты. 

Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и шлифовальной шкуркой. 

Правила безопасной работы. 

Лакирование. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Выпиливание лобзиком фигуры.  Выжигание рисунка. Зачистка изделия. 

Лакирование. 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Современное прядильное производство, ткацкое производство. Пряжа 

(нити). Долевая нить (основа),  поперечная нить (уток). Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое, атласное. Раппорт. 

Отделочное производство. Отбеливание. Крашение: гладкокрашенная, набивная ткань. 

Классификация текстильных волокон.  Способы получения натуральных и искусственных волокон 

растительного происхождения. 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 и ткач. 

Лабораторно-практическая работа. Определение направления долевой нити в ткани. Изучение 

свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкройки фартука. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы. 

          Практическая  работа:                                                                           

 Определение размеров и снятие мерок. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. 

Тема 3. Швейная машина 
Классификация машин швейного производства. Характеристика и области применения 

современных швейных  и вышивальных машин с программным управлением. Бытовая швейная 

машина, её технические характеристики, назначение основных узлов. Виды приводов швейной 

машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. 



 
 

  

Правила подготовки швейной машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы 

на швейной машине. 

    Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Челночное устройство 

универсальной швейной машины. 

      Темы лабораторно – практических  работ: 

   Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Приемы работы на швейной 

машине. Устранение неполадок в работе швейной машины. Изготовление образцов машинных 

работ. 

Тема 4. 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. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания  —  ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого 

края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой 

и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы 

утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

 Темы лабораторно-практических работ: Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов 

ручных работ. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Определение качества 

готового изделия. 

Раздел « Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена 

Теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для 

сохранения их качеств и предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья посуды. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, 

горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Тема 2. Здоровое питание 

Теоретические сведения. Понятие о здоровом питании, об усвояемости пищи; условия, 

способствующие лучшему пищеварению;  общие сведения о питательных веществах.  Пищевая 

пирамида. Режим питания. Правила хранения продуктов в холодильнике. 

Темы лабораторно-практических работ: 



 
 

  

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. Составление меню из 

малокалорийных продуктов. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 
Теоретические сведения. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. Особенности технологии приготовления и украшения различных 

видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. 

Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. Сорта кофе и какао. Устройство для 

размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах 

полезных веществ, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе 

хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние её на качество и 

сохранность продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Методы определения качества овощей и фруктов. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. Причины 

потемнения картофеля и способы его предотвращения. Особенности механической кулинарной 

обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и капустных овощей. Назначение и 

кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для 

нарезки овощей. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов. Преимущества и недостатки 

различных способов варки овощей. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из 

отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление фруктового салата. 

Приготовление винегрета. 

Тема 5. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление 

готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление блюда из яиц. 

Тема 6. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых приборов и 

посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения 

в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Темы лабораторно-практических  работ: 

Оформление стола к завтраку. 

6 класс 

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства»  

 

Тема 1. Интерьер жилого дома 



 
 

  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зона сна, санитарно-гигиенические 

зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Темы лабораторно-практических работ 

Выполнение эскиза интерьера комнаты подростка. 

Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера». 

 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. Технология выращивания комнатных растений Профессия садовник 

Тема практической работы. 

Размещение растений в интерьере своей комнаты. 

Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома». 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 20ч 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой 

древесины и производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 

Темы лабораторно-практических работ. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы. Изготовление чертежа изделия. Технология 

изготовления изделия. Конструирование изделий из древесины. Выпиливание деревянной детали 

по чертежу и технологической карте. Соединение деталей из древесины. Отделка изделия. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. 

Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из 

химических волокон. 

 Тема лабораторно-практической  работы 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Швейная машина 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной 

установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты машинной строчки.  Назначение 

и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.  

Основные машинные операции:  притачивание, обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывёртыванием. Классификация машинных швов. 

 Темы лабораторно-практических работ 

Уход за швейной машиной. Устранение дефектов машинной строчки. Изготовление образцов 

машинных швов.  

Тема 3. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже. Инструменты и материалы. Построение чертежа 

выбранного изделия.  

 Тема лабораторно-практической  работы. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия. 



 
 

  

Тема 4.  Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя.  

Выкраивание деталей. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой.  

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в 

кант). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом. Устранение дефектов. 

Последовательность изготовления изделия. Технология обработки выбранного изделия. Обработка 

срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. 

Обработка швов. Окончательная отделка изделия. Технология пошива подушки для стула. 

Профессия технолог-конструктор швейного производства, портной. 

 Темы лабораторно-практических работ. Изготовление образцов ручных швов. Конструирование и 

раскрой подушки для стула. Отделка изделия. 

Тема 5. Художественные ремёсла 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные 

изделия в современной моде. Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Практические работы. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна 

несколькими способами. Плотное и ажурное вязание по кругу 

Раздел « Кулинария»  

Тема 1. Блюда из круп и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка к варке круп и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Макаронные изделия. Технология 

приготовления макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд.  

Способы варки макаронных изделий. Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и 

макаронных изделий. 

Темы практических работ: 

Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 

Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них.  

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 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 

Темы лабораторно-практических работ 



 
 

  

Определение свежести рыбы.  Приготовление блюда из рыбы. Приготовление блюда из 

морепродуктов. 

Тема 3. 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 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мяса. 

Тема 4. 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 

Тема  лабораторно-практической  работы 

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 5. Технология приготовления первых блюд (супов) 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Классификация супов. Технология 

приготовления бульонов. Заправочные супы. Технология приготовления супов. Супы-пюре, 

прозрачные супы, холодные супы.Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к 

столу 

Тема  лабораторно-практической работы 

Приготовление окрошки. 

Тема 6. 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 

Темы лабораторно-практических работ. Исследование состава обеда. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

7 класс (девочки) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентная, 



 
 

  

светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

 Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, 

рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик. 

  

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации «Освещение 

жилого дома».  

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения коллекции фото. 

Тема 3. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка 

в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещений. 

Темы лабораторно-практических работ: Генеральная уборка кабинета технологии. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос и его функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и 

технические средства создания микроклимата. 

Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий. 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки  древесины и металлов (проволока, фольга) 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с учетом их свойств. 

 Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и точность изготовления 

изделий. 

 Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы.  

 Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. Шиповые клеевые 

соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение плотности древесины по объёму и массе 

образца. Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Выполнение декоративно-прикладной резьбы 

на изделиях из древесины. Изготовление деревянного изделия с соединениями деталей: 

шиповыми, шкантами или шурупами в нагель. 

Тема 2.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях из 

древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины. 

 Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, 

связанные с художественной обработкой металлов. 

Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-прикладного изделия из металла. 

Поисковый этап проекта. Разработка технической и технологической документации. Подбор 



 
 

  

материалов и инструментов. Изготовление изделия. Подсчет затрат. Контроль качества изделия. 

Разработка технической и технологической документации. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств. 

Тема 2. Технология изготовления ручных и машинных швов 

Теоретические сведения. Основные операции при ручных работах: подшивание  прямыми, косыми 

и крестообразными стежками.  

 Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом.  

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление образцов ручных швов. Изготовление 

образцов машинных швов. Изготовление образцов машинных швов (продолжение работы). 

Тема 3. Художественные ремесла 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для 

вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы закрепления ниток на ткани. 

Технология выполнения прямых, косых, петельных, петлеобразных,  крестообразных ручных 

стежков. 

 Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. Выполнение образца 

вышивки лентами.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», «Декоративная рамка 

для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», «Умный дом», «Кухонная доска», 

«Модель», «Летняя сумка с вышивкой», «Приготовление сладкого стола». 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. 

Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству 

готовых блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога.  

Тема 2. Мучные изделия 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты 

для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, бисквитного, слоеного, 

песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Темы лабораторно-практических работ: 



 
 

  

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. Приготовление 

изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи.  

Тема 3. Сладкие блюда 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их 

значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и подача к столу. 

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 

Тема 4. Сервировка сладкого стола 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов, посуды. 

Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. Приготовление сладкого 

стола. 

8 класс  

Раздел «Семейная экономика»  

Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества 

Теоретические сведения.Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, 

коммуникативная, экономическая, стабилизирующая и регулирующая. Потребности семьи: 

рациональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет вещи.  Затраты на 

приобретение товаров. Правила покупки. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные 

и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат.  

Тема 2. Информация о товарах 

Теоретические сведения.Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники информации. Торговые 

символы, этикетки, штриховой код. Понятие о сертификатах. Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупок. Способы 

защиты прав потребителей. 

Темы лабораторно-практических работ: Разработка этикетки. 

Тема 3. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология построения 

семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи.  

Темы лабораторно-практических работ: Список расходов моей семьи. 

Тема 4. Расходы на питание 

Теоретические сведения.Пища. Рациональное питание. Режим питания. Правила составления меню, 

в зависимости от калорийности продуктов. Планирование расходов на питание. 

Темы лабораторно-практических работ: Учет потребления продуктов питания. 

 

Тема 5. Сбережения. Личный бюджет 

Теоретические сведения.Способы сбережения денежных средств семьи. Личный бюджет. Расходы: 

постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной книги.  

Темы лабораторно-практических работ: Учетная книга школьника.   

Тема 6. Предпринимательство в семье 

Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Темы лабораторно-практических работ: Бизнес-план. 

 

Тема 7. Экономика приусадебного участка 



 
 

  

Теоретические сведения. Назначение приусадебного участка. Нормы потребления и средний 

урожай основных культур. Расчет прибыли приусадебного участка. Понятие себестоимость 

продукции, оптовые и розничные цены. 

Темы лабораторно-практических работ: Расчет площади приусадебного участка. 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Инженерные коммуникации в доме 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, 

энергоснабжения, теплоснабжения, канализации в городском и сельском домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Тема 2. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт 

Теоретические сведения. Системы водопровода и канализации в жилом помещении. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. 

Темы лабораторно-практических работ: Диагностика и ремонт водопроводного крана. 

Тема 3. Ремонт оконных блоков 

Теоретические сведения. Способы ремонта оконных блоков. Элементы оконного блока. 

Инструменты, необходимые для  ремонта. 

Темы лабораторно-практических работ: Ремонт старого оконного блока. 

Тема 4. Ремонт дверных блоков 

Теоретические сведения. Состав дверного блока. Дверная коробка. Способы ремонта дверных 

блоков. Утепление дверей: поролоном, дермантином, штапиком. 

Темы лабораторно-практических работ: Утепление двери.   

Тема 5. Современный ручной электроинструмент 

Теоретические сведения. Назначение электродрели, электрорубанка, электролобзика, электропилы, 

шлифовальной машины, перфоратора, скобозабивателя, пистолета горячего воздуха и фрезера. 

Темы лабораторно-практических работ: Изучение ручного электроинструмента. 

Раздел «Электротехника» 12ч 

Тема 1. Электротехнические работы 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Параметры потребителей и источников электроэнергии. Устройства 

защиты электрических цепей. 

Тема 2. Электротехнические устройства 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для элекротехнических работ. Правила 

безопасности при электротехнических работах. Виды электрических проводов. Соединение 

электрических проводов. Последовательность операций при монтаже электрической цепи. Лампа 

накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. 

Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы открытого 

типа. Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический терморегулятор. 

Темы лабораторно-практических работ: Изучение домашнего электросчетчика в работе. 

Электрическая цепь с элементами управления и защиты. Изучение электромонтажного 

инструмента. Оконцевание медных одно- и многожильных проводов. Энергетический аудит 

школы.  

Раздел «Современное производство  профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Раздел «Технологии творческой 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. Разработка вариантов, выбор 

лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом будущего», «Мой 

профессиональный выбор». 

 

Тематическое планирование 

№  Название темы / раздела Количество часов 

5 класс (мальчики) 

1 Раздел 1: Исследовательская и созидательная 

деятельность (вводная часть) 

2 

2 Раздел 2: Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

26 

3 Раздел 3: Исследовательская и созидательная деятельность 4 

4 Раздел 4: Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

2 

5 Раздел 5: Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

22 

6 Раздел 6: Исследовательская и созидательная деятельность 4 

7 Раздел 7: Технологии домашнего хозяйства 6 

8 Раздел 8: Исследовательская и созидательная 

деятельность (заключительная часть) 

2 

ИТОГО: 68 ч 

5 класс (девочки) 

1 Технологии творческой и опытнической деятельности 4 

2 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 2 

3 Раздел «Электротехника» 2 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (20 ч)  

4 Тема: «Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов» 

12 

5 Тема: «Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов» 

8 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (26ч)  

6 Тема 1. Свойства текстильных материалов  4 

7 Тема 2. «Конструирование швейных изделий»  4 

8 Тема 3. «Швейная машина» 8 

9 Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 10 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 14 

ИТОГО: 68 ч 

6 класс (мальчики) 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч)  

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 



 
 

  

Технология домашнего хозяйства  (10 ч)  

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 

4 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 ч)  

9 Исследовательская и созидательная деятельность 10 

ИТОГО: 68 ч 

6 класс (девочки) 

1 Технологии домашнего хозяйства 3 

2 Кулинария 14 

3 Создание изделий из текстильных материалов 22 

4 Художественные ремесла 8 

5 Технологии творческой и опытнической деятельности 21 

6 Резервные часы 2 

ИТОГО: 70 ч 

7 класс (мальчики) 

Технологии обработки конструкционных материалов (26 ч)  

1 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов (8 ч) 

8 

2 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов  (4 ч) 

4 

3 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов (2 ч) 

2 

4 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов (6 ч) 

6 

5 5. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (6 ч) 

6 

Технология домашнего хозяйства  (2 ч)  

6 Технологии ремонтно-отделочных работ 2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6 ч)  

7 Исследовательская и созидательная деятельность 6 

ИТОГО: 34 ч 

7 класс (девочки) 

1 Технологии домашнего хозяйства 2 

2 Электротехника 1 

3 Кулинария 5 

4 Создание изделий из текстильных материалов 8 

5 Художественные ремёсла 8 

6 Технологии творческой и опытнической деятельности. 10 

ИТОГО: 34 ч 

8 класс (мальчики) 

1 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 10 

2 Раздел «Электротехника» 12 

3 Раздел «Электротехника 4 

4 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

8 

ИТОГО: 34 ч 

8 класс (девочки) 



 
 

  

1 Технологии домашнего хозяйства  4 

2 Электротехника  12 

3 Семейная экономика  6 

4 Современное производство и профессиональное 

самоопределение   

4 

5 Технологии творческой и опытнической деятельности   8 

ИТОГО: 34 ч 

 

2.2.2.5Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Технология. Программа 5-8 класс. Н.В. Синица, П.С. Самородский, М. Вентана Граф,2016 

Планируемые результаты 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: — познавательные интересы и творческая активность в области 

предметной технологической деятельности; — желание учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; — трудолюбие и ответственность за 

качество своей деятельности; — умение пользоваться правилами научной организации 

умственного и физического труда; — самооценка своих умственных и физических способностей 

для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; — умение планировать 

образовательную и профессиональную карьеры; — осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; — бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; — технико-технологическое и экономическое мышление и 

их использование при организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: — умение планировать процесс созидательной и познавательной 

деятельности; 

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; — творческий подход к решению учебных и практических задач при 

моделировании изделия или в ходе технологического процесса; — самостоятельность в учебной и 

познавательно-трудовой деятельности; — способность моделировать планируемые процессы и 

объекты; — умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; — способность 

отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; — умение выбирать и 

использовать источники информации для подкрепления познавательной и созидательной 

деятельности; — умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности 

с другими её участниками; — умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в 

общую деятельность при решении задач коллектива; — способность оценивать свою деятельность 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; — умение обосновывать пути и средства устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемой деятельности; — понимание 

необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности деятельности в 

соответствии с местом и условиями деятельности. Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: — владение алгоритмами и методами 

решения технических и технологических задач; — ориентирование в видах и назначении методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 



 
 

  

социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы 

услуг; — ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; — использование общенаучных знаний в процессе 

осуществления рациональной технологической деятельности; — навык рационального подбора 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для изучения технологий, 

проектирования и создания объектов труда; — владение кодами, методами чтения и способами 

графического представления технической, технологической и инструктивной информации; — 

владение методами творческой деятельности; — применение элементов прикладной экономики 

при обосновании технологий и проектов.  

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: — способности 

планировать технологический процесс и процесс труда; — умение организовывать рабочее место 

с учётом требований эргономики и научной организации труда;— умение проводить необходимые 

опыты и исследования при подборе материалов и проектировании объекта труда; — умение 

подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; — умение подбирать 

инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся материально-

энергетических ресурсов; — умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать 

прикладные технические проекты; — умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать 

технологические проекты, предполагающие оптимизацию технологии; — умение обосновывать 

разработки материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований спроса 

потенциальных потребителей; — умение разрабатывать план возможного продвижения продукта 

на региональном рынке; — навыки конструирования механизмов, машин, автоматических 

устройств, простейших роботов с помощью конструкторов; — навыки построения технологии и 

разработки технологической карты для исполнителя; — навыки выполнения технологических 

операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности 

труда; — умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; — способность нести ответственность за охрану собственного 

здоровья; — знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; — ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; — умение 

выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; — умение 

документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической оценки.  

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: — готовность к труду в сфере 

материального производства, сфере услуг или социальной сфере; — навыки оценки своих 

способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной предметной 

деятельности; — навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или пути получения профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; — навыки 

согласования своих возможностей и потребностей; — ответственное отношение к качеству 

процесса и результатов труда; — проявление экологической культуры при проектировании 

объекта и выполнении работ;— экономность и бережливость в расходовании материалов и 

денежных средств 



 
 

  

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: — умения проводить дизайнерское 

проектирование изделия или рациональную эстетическую организацию работ; — владение 

методами моделирования и конструирования; — навыки применения различных технологий 

технического творчества и декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной 

культуры или при оказании услуг; — умение сочетать образное и логическое мышление в 

процессе творческой деятельности; — композиционное мышление. В коммуникативной сфере у 

учащихся будут сформированы: — умение выбирать формы и средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные сложившейся ситуации; — способность бесконфликтного общения; — 

навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; — способность к 

коллективному решению творческих задач; — желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

 В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: — развитие моторики и 

координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; — 

достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; — соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учётом технологических требований; — развитие глазомера; — развитие осязания, 

вкуса, обоняния. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. Проектная деятельность. Что такое 

творчество. Что такое технология. Классификация производств и технологий. Что такое техника. 

Инструменты, механизмы и технические устройства. Виды материалов. Натуральные, 

искусственные и синтетические материалы. Конструкционные материалы. Текстильные 

материалы. Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон. Технология механической обработки 

материалов. Графическое отображение формы предмета. Кулинария. Основы рационального 

питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда 

на кухне. Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. Что такое 

энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Информация. Каналы восприятия 

информации человеком. Способы материального представления и записи визуальной информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных 

растений или опыты с ними. Животные и технологии XXI века. Животные и материальные 

потребности человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — 

помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки. Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание 

социальных технологий.  

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

техносфере. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. Самооценка интересов и 



 
 

  

склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с 

технологиями конкретного производства. Составление иллюстрированных проектных обзоров 

техники по отдельным отраслям и видам. Ознакомление с образцами различного сырья и 

материалов. Лабораторные исследования свойств различных материалов. Составление коллекций 

сырья и материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах 

производства. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества 

и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Определение 

качества мытья столовой посуды экспрессметодом химического анализа. Определение 

доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и методом химического 

анализа. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. Оценка восприятия 

содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества восприятия 

информации различными органами чувств. Описание основных агротехнологических приёмов 

выращивания культурных растений. Определение полезных свойств культурных растений. 

Классифицирование культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными 

растениями в условиях школьного кабинета. Сбор дополнительной информации и описание 

примеров разведения животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классифицирование этих потребностей. Тесты по оценке свойств личности. Составление и 

обоснование перечня личных потребностей и их иерархическое построение. Ознакомление с 

устройством и назначением ручных неэлектрифицированных инструментов. Упражнения по 

пользованию инструментами. Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. 

Разметка проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из 

конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, ягод, 

овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. Выполнение основных агротехнологических 

приёмов выращивания культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном 

участке. Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, 

соответствующих направлениях животноводства и их описание. 

6 класс 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский 

этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. Труд как основа 

производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. 

Сельскохозяйственное и растительноесырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как 

предмет труда. Информация как предмет труда. Объекты сельскохозяйственных технологий как 

предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда. Основные признаки 

технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Понятие о технической системе. Рабочие органы технических 

систем (машин). Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в 

технических системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в 



 
 

  

технических системах. Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. 

Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные 

технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии 

механической обработки строительных материалов ручными инструментами. Технологии 

механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения 

деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов конструкций из 

строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей из текстильных 

материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и 

кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии 

нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. Основы 

рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления продуктов 

и блюд из него. Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из 

них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология 

приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и 

технология приготовления кулинарных блюд из них. Что такое тепловая энергия. Методы и 

средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и 

работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. Восприятие 

информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при 

кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. Дикорастущие 

растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и 

применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. Технологии получения 

животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание животных — элемент 

технологии производства животноводческой продукции. Виды социальных технологий. 

Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. Практические работы. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта 

труда. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих 

производства. Ознакомление с образцами предметовтруда. Проведение наблюдений. Экскурсии на 

производство. Подготовка рефератов. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических 

рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт. Ознакомление с 

конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. Упражнения, 

практические работы по резанию, пластическому формованию различных материалов при 

изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и 

древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного металла. Организация 

экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения тепловой 

энергии. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их 

испытание. Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и 

закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами 

переработки сырья дикорастущих растений. Реферативное описание технологии разведения 



 
 

  

комнатных домашних животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной 

литературы и информации в Интернете. Разработка технологий общения при конфликтных 

ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. Практические работы по изготовлению проектных 

изделий из фольги. Изготовление изделий из папье-маше. Разметка и сверление отверстий в 

образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы по обработке текстильных 

материалов из натуральных волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. Приготовление 

кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Классификация дикорастущих 

растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной 

среде на примере растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и 

закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки сырья 

дикорастущих растений. Реферативное описание технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей. 

7 класс 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая 

документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в 

проекте. Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. Культура производства. Технологическая культура 

производства. Культура труда. Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. 

Паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели. Производство металлов. Производство древесных материалов. 

Производство синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные 

технологии обработки конструкционных материалов резанием. Производственные технологии 

пластического формования материалов. Физико-химические и термические технологии обработки 

материалов. Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные 

кондитерские изделия и тесто для их приготовления. Переработка рыбного сырья. Пищевая 

ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые 

продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. Энергия магнитного поля. Энергия электрического 

тока. Энергия электромагнитного поля. Источники и каналы получения информации. Метод 

наблюдения в получении новой информации. Технические средства проведения наблюдений. 

Опыты или эксперименты для получения новой информации. Грибы. Их значение в природе и 

жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к 

среде и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки 

дикорастущих грибов. Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление 

рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. Назначение 

социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технология опроса: 

интервью.  



 
 

  

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и 

чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных 

средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических машинах и 

аппаратах. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической 

культуре работника. Самооценка личной культуры труда. Ознакомление с принципиальной 

конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных 

механизмов. Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных 

и текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. 

Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего 

профиля. Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом 

и экспресс-методом химического анализа. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе об областях получения и применения магнитной, электрической и 

электромагнитной энергии. Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных 

процессов. Проведение хронометража учебной деятельности. Определение по внешнему виду 

групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по 

внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. 

Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Сбор информации и описание 

условий содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей. Проектирование и 

изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих условия содержания 

животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление 

проблем бездомных животных для своего микрорайона, села, посёлка. Составление вопросников, 

анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учебно-

практические работы на станках. Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и 

органолептическая оценка их качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. Определение по внешнему виду групп 

одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему 

виду. Создание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение 

безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических 

процессов промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего региона). 

8 класс 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. Продукт труда. 

Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. 

Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных технологий. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 



 
 

  

производства. Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. 

Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка 

металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. 

Особенности технологий обработки жидкостей и газов. Мясо птицы. Мясо животных. Выделение 

энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение новых 

веществ. Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации. Микроорганизмы, их 

строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культивирование 

одноклеточных зелёных водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. Практические 

работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о характеристиках выбранных продуктов 

труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин. Экскурсии. Сбор дополнительной информации в 

Интернете и справочной литературе о конкретных видах отраслевых технологий. Составление 

технологических карт для изготовления возможных проектных изделий или организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора.  

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления и 

литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка 

оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями 

СПО соответствующего профиля. Определение доброкачественности мяса птицы и других 

пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 

применения химической энергии. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение биотехнологиями использования 

одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями использования 

кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор информации и 

проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных кормов. Составление 

вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре. Оценка качества рекламы в 

средствах массовой информации. 

9 класс 

Теоретические сведения. Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана. Транспортные 

средства в процессе производства. Особенности средств транспортировки газов, жидкостей и 

сыпучих веществ. Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и 

материалы XXI века. Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления 



 
 

  

современных разработок в области робототехники. Технология производства синтетических 

волокон. Ассортимент и свойства тканей из синтетических волокон. Технологии производства 

искусственной кожи и её свойства. Современные конструкционные материалы и технологии для 

индустрии моды. Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание 

современного человека. Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная 

энергия. Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при 

коммуникации. Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной 

инженерии. Технология клонального микроразмножения растений. Технологии генной 

инженерии. Заболевания животных и их предупреждение. Что такое организация. Управление 

организацией. Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы управления в менеджменте. 

Трудовой договор как средство управления в менеджменте.  

Практические работы. Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. 

Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о транспорте. Сравнение 

характеристик транспортных средств. Подготовка рефератов о видах транспортных средств. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения ядерной 

и термоядерной энергии. Подготовка иллюстрированных рефератов по ядерной и термоядерной 

энергетике. Ознакомление с работой радиометра и дозиметра. Представление информации 

вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по различным сюжетам коммуникации. 

Создание условий для клонального микроразмножения растений. Сбор информации и описание 

работы по улучшению пород кошек, собак в клубах. Описание признаков основных заболеваний 

домашних животных по личным наблюдениям и информационным источникам. Деловая игра 

«Приём на работу». Анализ позиций типового трудового контракта. Мыловарение. Практические 

работы по изготовлению деталей и проектных изделий посредством пластического формования. 

Тематическое планирование 

№ Название темы / раздела Количество 

часов 

5 класс 

1 Методы и средства творческой и проектной деятельности  4 

2 Производство 4 

3 Технология 6 

4 Техника 6 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

8 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 8 

7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 6 

8 Технологии получения, обработки и использования информации 6 

9 Технологии растениеводства 8 

10 Технологии животноводства 6 

11 Социальные технологии 6 

ИТОГО: 68 ч 

6 класс 



 
 

  

1  Методы и средства творческой и проектной деятельности  

2 Производство   

3 Технология  

4 Техника  

5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

 

6 Технологии обработки пищевых продуктов  

7 Технологии получения, преобразования и использования энергии  

8 Технологии получения, обработки и использования информации  

9 Технологии растениеводства  

10 Технологии животноводства  

11 Социальные технологии  

12 Итоговое занятие  

ИТОГО: 68 ч 

7 класс 

1  Методы и средства творческой и проектной деятельности  

2 Производство   

3 Технология  

4 Техника  

5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

 

6 Технологии обработки пищевых продуктов  

7 Технологии получения, преобразования и использования энергии  

8 Технологии получения, обработки и использования информации  

9 Технологии растениеводства  

10 Технологии животноводства  

11 Социально-экономические технологии  

12 Итоговое занятие  

ИТОГО: 68 ч 

8 класс 

1  Методы и средства творческой и проектной деятельности  

2 Производство   

3 Технология  

4 Техника  

5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

 

6 Технологии обработки пищевых продуктов  

7 Технологии получения, преобразования и использования энергии  

8 Технологии получения, обработки и использования информации  

9 Технологии растениеводства  

10 Технологии животноводства  

11 Социальные технологии  

12 Итоговое занятие  

ИТОГО: 68 ч 

9 класс 

15 Методы и средства творческой и проектной деятельности  

2 Основы производства  

3 Технология  

4 Техника  

5 Технологии получения, обработки, преобразования и  



 
 

  

использования материалов 

6 Технологии обработки пищевых продуктов  

7 Технологии получения, преобразования и использования энергии  

8 Технологии получения, обработки и использования информации  

9 Технологии растениеводства  

10 Технологии животноводства  

11 Социальные технологии  

12 Итоговое занятие  

ИТОГО: 68  

 

2.2.26  Рабочая программа учебного предмета Физическаякультура 
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. 

Ляха. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. — 2-е изд. — М. 

: Просвещение, 2013.104 с. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и формировании 

умений использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо 

чтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетенций, 

проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретѐнные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся.  

Метапредметные результаты отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых 

каждому учащемуся и каждому современному человеку.  

Это:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе 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 еѐ 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции);  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой, укреплением здоровья, ведением 

здорового образа жизни. 

 Предметные результаты отражают:  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

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

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учѐтом 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 лѐгких 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 еѐ 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, 

приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разно образных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма.  

 

Содержание учебного предмета 

5 - 7  КЛАСС 

Знания о физической культуре 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

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 физкультпауз (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). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-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. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование5 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы двигательной физкультурной деятельности  В процессе урока 

3 Легкая атлетика 9 

4 Футбол 7 

5 Гимнастика 16 

6 Баскетбол 18 

7 Лыжная подготовка 18 

8 Волейбол 18 

9 Легкая атлетика 9 

10 Футбол 7 

 Итого: 102 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 



 
 

  

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы двигательной физкультурной деятельности  В процессе урока 

3 Легкая атлетика 9 

4 Футбол 7 

5 Гимнастика 16 

6 Баскетбол 18 

7 Лыжная подготовка 18 

8 Волейбол 18 

9 Легкая атлетика 9 

10 Футбол 7 

 Итого: 102 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы двигательной физкультурной деятельности  В процессе урока 

3 Легкая атлетика 9 

4 Футбол 7 

5 Гимнастика 16 

6 Баскетбол 16 

7 Лыжная подготовка 18 

8 Элементы единоборств 6 

9 Волейбол 14 

10 Легкая атлетика 9 

11 Футбол 7 

 Итого: 102 

 

 Содержание учебного предмета 8 класс 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические 

походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших 

туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 

организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям самочувствия), 



 
 

  

физическим развитием и физической подготовленностью. 

 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Индивидуализированные 

комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные 

на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции 

ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 

дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 

(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных 

препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и 

перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и 

наклонной опоре. 

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 

показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями 

(по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. 

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об 

истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за 

техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и 

тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на 

примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики 



 
 

  

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью. 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, 

вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на лопатках, перекат вперед в 

упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*, кувырок 

назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением; 

кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: 

прыжок через гимнастического козла, согнув ноги;прыжок боком с поворотом на 90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; 

передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с 

продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки 

(прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и 

махом другой).  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой (правой) 

вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине вис стоя 

сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор присев 

через стойку на руках.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, 

подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, 

махом вперед соскок прогнувшись.  

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и размахивания 

в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, передвижение в упоре 

прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением ног над 

жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, 

перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад 

соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем переворотом 

в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя подъем в упор на 

верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной и толчком другой 

вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, махом одной и толчком другой 

переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с 

опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим 

ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега способом 

«перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на спине; по 

неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  



 
 

  

Упражнения лыжной подготовки.1 Передвижение лыжными ходами (попеременным двухшажным; 

одновременным безшажным; одновременным двухшажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), 

при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой и 

основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Плавательные упражнения. Имитационные движения для освоения техники плавания способами 

кроль на груди и спине, брасс.  

Плавание «по разделениям» и в полной координации способами кроль на груди; кроль на спине; 

брасс.  

Старты и повороты при плавании кролем на груди и спине, брассом. 

Ныряние в длину.  

Проплывание тренировочных дистанций (одним из способов плавания).  

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); 

ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в 

движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и 

верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; 

групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча 

(по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в движении 

(по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося мяча; 

приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные 

на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры 

и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, 

элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. 

Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной 

техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов 

спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве 

судьи или помощника судьи). 

 

                                                             
1 Учебный материал по лыжной и плавательной подготовке осваивается учащимися с учетом климата-географических условий 
региона.  



 
 

  

Содержание учебного предмета 9  КЛАСС. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические 

походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших 

туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 

организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и 

дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 

самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям самочувствия), 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Индивидуализированные 

комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные 

на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции 

ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 

дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 

(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных 

препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и 

перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и 

наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 

показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями 



 
 

  

(по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. 

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об 

истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за 

техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и 

тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на 

примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью. 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, 

вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на лопатках, перекат вперед в 

упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*, кувырок 

назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением; 

кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: 

прыжок через гимнастического козла, согнув ноги;прыжок боком с поворотом на 90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; 

передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с 

продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки 

(прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и 

махом другой).  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой (правой) 

вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине вис стоя 

сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор присев 

через стойку на руках.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, 

подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, 



 
 

  

махом вперед соскок прогнувшись.  

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и размахивания 

в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, передвижение в упоре 

прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением ног над 

жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, 

перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад 

соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем переворотом 

в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя подъем в упор на 

верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной и толчком другой 

вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, махом одной и толчком другой 

переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с 

опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим 

ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега способом 

«перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на спине; по 

неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Упражнения лыжной подготовки.2 Передвижение лыжными ходами (попеременным двухшажным; 

одновременным безшажным; одновременным двухшажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), 

при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой и 

основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Плавательные упражнения. Имитационные движения для освоения техники плавания способами 

кроль на груди и спине, брасс.  

Плавание «по разделениям» и в полной координации способами кроль на груди; кроль на спине; 

брасс.  

Старты и повороты при плавании кролем на груди и спине, брассом. 

Ныряние в длину.  

Проплывание тренировочных дистанций (одним из способов плавания).  

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); 

ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в 

движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и 

верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; 

групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча 

(по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в движении 

                                                             
 



 
 

  

(по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося мяча; 

приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные 

на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры 

и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, 

элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. 

Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной 

техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов 

спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве 

судьи или помощника судьи). 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

1 Физкультурно-оздоровительной деятельности. В процессе урока 

2 Спортивно-оздоровительная деятельность  В процессе урока 

3 «Легкая атлетика» 10 

4 «Футбол 6 

5  «Гимнастика с элементами акробатики»  18 

6 «Баскетбол»  12 

7 «Лыжная подготовка»  18 

8  «Элементы единоборств»  9 

9 «Волейбол»  12 

10  «Легкая атлетика»  11 

11  «Футбол»  6 

12  «Легкая атлетика»  10 

13  «Футбол» 6 

ИТОГО: 102 ч 

9 класс 

1 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 

В процессе урока 

2 Спортивно-оздоровительная деятельность В процессе урока 

3 Раздел: «Легкая атлетика»  10 

4 Раздел: «Футбол» 6 

5 Раздел: «Гимнастика с элементами акробатики»  18 

6 Раздел: «Баскетбол»  12 

7 Раздел: «Лыжная подготовка»  18 



 
 

  

8 Раздел: «Элементы единоборств»  9 

9 Раздел: «Волейбол»  12 

10 Раздел: «Легкая атлетика»  11 

11 Раздел: «Футбол»  6 

12 Раздел: «Легкая атлетика»  10 

13 Раздел: «Футбол» 6 

ИТОГО: 102  

 

2.2.27. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» 
Авторская программа под редакцией А.Т Смирнова, Б.О.Хренникова«Основы безопасности 

 жизнедеятельности» 5-9классы, учебное пособие для общеобразовательных организаций.

 Москва«Просвещение» 2016; 

 

Планируемые результаты 

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;  

• 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, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• формирование антиэкстремистского 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 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 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  

Раздел 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. 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 населенияРоссийской 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. 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. 

№ Название темы / раздела Количество 

часов 

7 класс 

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

3 

2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и 

последствия 

3 

3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их 

причины и последствия 

2 

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины 

и последствия 

5 

5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения 

3 

6 Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения 

3 

7 Защита населения от чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения 

1 

8 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

4 

9 Здоровый образ жизни и его значения для гармоничного развития 

человека 

3 

10 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

ИТОГО: 34 ч 

8 класс 

1 Раздел 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 11 

2 Раздел 2. Черезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность 
12 

3 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

ИТОГО: 34 ч 

9 класс 

1 Национальная безопасность России в современном мире 4 

2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

3 

3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России 

3 

4 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 2 

5 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

3 

6 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

5 



 
 

  

7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации 

4 

8 Основы здорового образа жизни 3 

9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

10 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 3 

11 Оказание первой медицинской помощи 2 

ИТОГО: 34 ч 

 

2.2.27. Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

А.Я. Данилюк.- Авторская программа для общеобразоват.учрежд.4-5 классов, М.Просвещение,2010 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; знание 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; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Предметные результаты: 

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 культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, встановлении 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. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной ипознавательной деятельности; 



 
 

  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать свое мнение; 

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. 

Содержание учебного предмета 
Введение в тему. 

Традиционные религии России — неиссякаемый источник духовного богатства для каждого 

россиянина. 

Православие в Древней Руси. 

Крещение Руси и дохристианские традиции русского народа. Киев — центр православия в Древней 

Руси. Значение Киева для православных России. Русское монашество. 

Митрополит Илларион. Антоний и Феодосии Печерские. Киево-Печерская лавра. 

«Поучение» Владимира Мономаха. Владимир Мономах — православныйхристианин. 

«Поучение» Мономаха и его христианский нравственный идеал. Православная Церковь и 

нашествие монголов. Нашествие на Русь монголов, разорение Киева и его православных святынь. 

Перенос митрополичьего престола из Киева во Владимир, а оттуда вМоскву. 

Митрополит Петр. Русская Церковь и Золотая Орда. Русская Православная Церковь — оплот 

единства русских земель. Помощь Церкви московским князьям в укреплении государства и 

собирании русских земель. Православие в Московской Руси. Митрополит Алексий и его заветы 

православным. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской Церкви. Иосифляне и 

нестяжатели. Отношение христианина к богатству. 

Православие в Российском царстве. Учреждение в России патриаршества. Митрополит Филипп и 

царь Иван Грозный. Гражданский и христианский подвиг патриарха Гермогена. Стремление 

царской власти ограничить влияние Церкви. Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. Заветы 

оптинских старцев. Ликвидация патриаршества при Петре I. Ограничение церковного 

землевладения Екатериной II. Сохранение роли христианства в духовном просвещении народа. 

Старцы. Амвросий Оптинский и его заветы православным христианам. Заповедь «не судите и не 

будете судимы». Православие в Советской России. Революция и гонения на Церковь. 

Восстановление патриаршества. Святой епископ Лука и его духовный подвиг. Патриотизм и 

жертвенность во имя Отечества Русской Церкви в ходе ВеликойОтечественной войны. 

Патриотизм — обязательное качество православного христианина. Православие в современной 

России. Крах коммунистической системы и прекращение гонений на Церковь. Русская 

Православная Церковь в современной России, ее участие в общественной жизни и проповедь 

христианской нравственности. Русская Православная Церковь Заграницей и ее воссоединение с 

РПЦ. Патриарх Кирилл о важности сохранения в современном обществе идеалов добра и 

справедливости. 

Александро-Невский кафедральный собор – главный храм Старого Оскола. Православие в 

традициях Русского народа. Православие в повседневной жизни русского человека. 

Крещение и крестные родители. Именины. Обряд отпевания усопшего. Традиционные занятия 

населения России и христианские праздники. Преображение Господне (Яблочный Спас). 

Пословицы и поговорки религиозного характера. Православие и традиционные ценности Русского 

народа. Православная вера — основа культурной и гражданской самоидентификации в древности. 

Афанасий Никитин. Верность другу и дружбе в православии. Милосердие в православии. Ульяна 

Осорьина. Дом и семья в православии. 

Почитание дома у православных. Красный угол и забота о нем хозяев дома. Почитание брака и 

семьи у православных. Любовь к детям и почитание родителей. Святые Петр и Феврония. Святые 

Петр и Феврония — образец супружеской верности и покровители семьи и брака. День памяти 



 
 

  

святых Петра и Февронии — Всероссийский день семьи, любви и верности. 

Древняя история ислама на территории России. 

Проникновение ислама в Россию. Появление ислама в Среднем Поволжье. Посольство булгарского 

царя Алмуша и обращение его в ислам. Веротерпимость в Золотой Орде. Утверждение в Орде 

ислама. Ислам в государствах — наследниках Золотой Орды: Казанском, Астраханском, 

Сибирском и др. ханствах. Мусульмане в России. Вхождение мусульманских народов в состав 

России. Терпимость русского правительства по отношению к исламу. Появление в России 

мусульманских организаций и медресе. «Союз мусульман». Борьба с исламом в СССР. Ислам в 

современной России. Мусульманские народы России. Возрождение ислама в нашей стране после 

1991 г. Мусульманское религиозное образование. Мусульманские организации в современной 

России. 

Мусульманские Ценности и идеалы. Роль ислама в развитии благотворительности, пропаганде 

здорового образа жизни, сохранении межэтнического и межконфессионального мира и согласия в 

российском обществе. Дом и семья в исламе. Семья — домашняя школа мусульманина. 

Почитание родителей в исламе. Уважение к матери. Роль отца в мусульманской семье. Отношения 

братьев и сестер. Родовые отношения в мусульманских семьях. 

Появление и развитие иудаизма в России 

Появление иудейских общин в Древней Руси. Расселение иудеев на западных землях Российской 

империи. Их отношения с властями. Религиозное образование у иудеев. Иудаизм в Российской 

Империи. Иудаизм СССР. Ограничение иудеев в правах и постепенное ослабление этих 

ограничений. Московская хоральная синагога Революция 1917 г. и отмена ограничений для 

иудеев. Репрессии против них в СССР. 

Иудеи Советского Союза и Великая Отечественная война. Трагедия Холокоста. Иудаизм в 

современной России. Возрождение иудаизма после 1991 г. Современные иудейские организации 

России. Роль иудейского духовенства в утверждении веротерпимости и взаимопонимания 

различных культур в российском обществе. Иудаизм в культуре и Традициях еврейского народа. 

Роль иудаизма в сохранении культуры и традиций еврейского народа. Почитание семьи в 

иудаизме. Отношение иудеев к браку и семье. 

Любовь к детям и почитание родителей. Взаимная поддержка и помощь в иудейской общине. 

Милосердие — основная черта иудея. 

Тибетский буддизм. 

Тибетский буддизм (школа гэлуг) — направление махаяны. Лама в тибетском буддизме. Далай-

лама — духовный лидер буддистов Тибета. Распространение буддизма среди народов России. 

Распространение тибетского буддизма в России. Принятие буддизма 

калмыками. Хурул — буддийский храм у калмыков. Хошеутовский хурул — памятник воинской 

славы российского народа. Буддизм в Бурятии. Даган — буддийский храм у бурят. Дацан — 

буддийский монастырь у бурят. Буддизм в Туве. Хурэ — буддийский храм тувинцев. Агван 

Доржиев — выдающийся лидер российских буддистов. Буддизм в СССР. Революция 1917 г. и 

реформы российских буддистов во главе с Агваном. 

Доржиевым. Гонения на буддизм в СССР. Патриотическая позиция российских буддистов в годы 

Великой Отечественной войны. Буддизм в современной России. Современные буддийские 

организации России. Роль российских буддистов в утверждении в российском обществе 

добросердечия, милосердия и любви к ближнему. Буддизм в культуре и традициях народов 

России. Роль буддизма в сохранении и развитии культурных традиции коренных народов России. 

Буддизм и семья. Роль лам у буддистских народов России. 

Белый месяц — важный праздник российских буддистов и связанные с ним обычаи и предания. 

Обряд сжигания магического конуса — сора. Праздник тысячи лампад в память о Цзонхаве — 

основателе школы гэлуг. Роль праздника в семейных и народных традициях калмыков, бурят и 

тувинцев. Цам — праздничная мистерия. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Роль традиционных религий России в утверждении в нашей стране идеалов добросердечия, 

справедливости, правды, мира и согласия, любви к ближнему, уважения к семье, патриотизма, 



 
 

  

верности долгу и дружбе. 

 



 
 

  

Тематическое поурочное планирование 

 

 

 

 

 

№ п/п Название темы/ раздела Кол-во часов 

1 Введение в курс 1 

2 Православие в Древней Руси 1 

3 «Поучение» Владимира Мономаха 1 

4 Православная Церковь в Московской Руси 1 

5 Нил Сорский и Иосиф Волоцкий 1 

6 Православие в Российском царстве. 1 

7 Заветы оптинских старцев 1 

8 Православие в Советской России 1 

9 Православие в современной России. 1 

10 Повторительно-обобщающий урок по теме «Православие в истории и 
культуре России» 

1 

11 Православие в традициях русского народа 1 

12 Православие и традиционные ценности русского народа 1 

13 Дом и семья в православии 1 

14 Святые Петр и Феврония 1 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Православие в традициях 
народов России 

1 

16 Древняя история ислама на территории России 1 

17 Мусульмане в России 1 

18 Ислам в современной России 1 

19 Мусульманские ценности и идеалы 1 

20 Дом и семья в исламе 1 

21 Повторительно-обобщающий урок по теме «Ислам в истории и 
культуре народов России» 

1 

22 Появление и развитие иудаизма в России 1 

23 Иудаизм в Российской империи 1 

24 Иудаизм в СССР 1 

25 Иудаизм в современной России 1 

26 Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа 1 

27 Повторительно- обобщающий урок по теме «Иудаизм в историии 
культуре еврейского народа» 

1 

28 Тибетский буддизм 1 

29 Распространение буддизма среди народов России 1 

30 Буддизм в СССР 1 

31 Буддизм в современной России 1 

32 Буддизм в культуре и традициях народов России 1 

33 Повторительно-обобщающий урок по теме «Буддизм в истории и 
культуре народов России» 

1 

34 Повторительно-обобщающий урок по курсу 1 



 
 

  

2. 3. Рабочие программы учебных курсов 

 

2.3.1. Рабочая программа учебного курса  «Занимательный язык» для 6 класса 

Планируемые результаты 

- расширить знания учащихся по фонетике, лексике, словообразованию, грамматике, стилистике, 

помогают им лучше овладеть нормами орфоэпии и культуры речи.   

-развитие умения опознавать орфограммы в занимательной, доступной форме, искать варианты 

применения той или иной орфограммы; 

- формирование орфографической зоркости при изучении различных разделов русского языка; 

- формирование навыков вычленения морфемы, в которой скрыта орфограмма; 

- воспитание любви к русскому языку, его особенностям через нестандартные формы работы. 

Содержание программы 

Введение Открываем секреты. Дорога к письменности. 

Алфавит. Буквы и слова. Кто-кто в алфавите живёт? Игры с буквами и словами. 

Фонема и её разновидности. Меня зовут фонема. Как рождаются звуки? Звуки - смыслоразличители. 

Звонкие и глухие «одиночки». Буква – помощница. Таинственная фонема. Буква – подсказчица. Буквы – 

актёры. 

«Ошибкоопасные места» В путь за главным правилом. «Ошибкоопасные» места. Что такое 

орфографическая зоркость. Опасные согласные (проверяемые и непроизносимые согласные в корне 

слова). На сцене гласные. Добрый «волшебник» ударение. 

Фонемные и нефонемные правила. Фонемные и нефонемные правила. Когда мягкий знак пишется, а 

когда нет. Ваши старые знакомые (правописание и, у, а после шипящих). «Нефонемное» правило 

(буквы ы, и после ц.) Как «оседлать» правило? Самоинструкция (алгоритм). Кто не может жить без не? 

Инструкция к «фонемным» правилам. Инструкция к «нефонемным правилам». 

Виды памяти Память и грамотность. Зрительная память. Двигательная память. Речедвигательная память 

(орфографическое проговаривание). 

Путешествие в страну Лексикологию Путешествие в страну Лексикологию. Друзья-синонимы. 

Антонимы — зачем они? Учись различать: омонимы, омографы, омофоны. 

Орфографический поединок  

Тематическое планирование. 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1    Введение.  2 

2 Алфавит. Буквы и слова.  2 

3  Фонема и её разновидности.  8 

4 «Ошибкоопасные места»  5 

5 Фонемные и нефонемные правила.  8 

6 Виды памяти.  4 



 
 

  

7 Путешествие в страну Лексикологию.  4 

8 Орфографический поединок.  1 

 Итого 34 

 

2.3.2 Рабочая программа учебного курса  «Математика для любознательных»  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера. 

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека. 

 Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

 Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

 Сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения конкретного задания. 

 Моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма решения числового кроссворда; 

использование его в ходе самостоятельной работы. 

 Применение изученных способов учебной работы и приёмов вычислений для работы с числовыми 

головоломками. 

 Анализ правил игры. 

 Действие в соответствии с заданными правилами. 

 Включение в групповую работу. 

 Участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного мнения и аргументирование 

его. 

 Аргументирование своей позиции в коммуникации, учитывание разных мнений, использование 

критериев для обоснования своего суждения. 

 Сопоставление полученного результата с заданным условием. 

 Контролирование своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок. 

 Анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). 

 Поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

 Моделирование ситуации, описанной в тексте задачи. 

 Использование соответствующих знаково-символических средств для моделирования ситуации. 

 Конструирование последовательности «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

 Объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных действий. 

 Воспроизведение способа решения задачи. 

 Анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из них верных. 

 Выбор наиболее эффективного способа решения задачи. 

 Оценка предъявленного готового решения задачи (верно, неверно). 

 Участие в учебном диалоге, оценка процесса поиска и результатов решения задачи. 

 Конструирование несложных задач. 

 Выделение фигуры заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализ расположения деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции. 

 Составление фигуры из частей. Определение места заданной детали в конструкции. 



 
 

  

 Выявление закономерности в расположении деталей; составление детали в соответствии с заданным 

контуром конструкции. 

 Сопоставление полученного (промежуточного, итогового) результата с заданным условием. 

 Объяснение выбора деталей или способа действия при заданном условии. 

 Анализ предложенных возможных вариантов верного решения. 

 Моделирование объёмных фигур из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток. 

 Осуществление развернутых действий контроля и самоконтроля: сравнивание построенной 

конструкции с образцом. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

I. На ступеньках истории. Этот волшебный мир математики. Как люди учились считать? Происхождение 

чисел Задачи со спичками. Старинные русские меры. Как измеряли в старину. Решение старинных 

задач. Собственные задачи, с использованием старинных мер. Единицы мер в поговорках и пословицах. 

.II. Эти необычные обычные числа Необычное об обычных натуральных числах. Математические 

фокусы. Магические квадраты. Жонглирование цифрами. Числовые ребусы. Математические софизмы 

(парадоксы). Смотр знаний. Для привития интереса к предмету разбираются секреты математических 

фокусов. 

III. Учимся решать задачи 

IV. Введение в комбинаторику и теорию вероятностейПринцип Дирихле. Задачи с элементами 

комбинаторики и на смекалку. Комбинаторные задачи являются новыми для учащихся. 

Рассматриваются способы решения таких задач (метод перебора, дерево возможных вариантов, графы, 

способ умножения). Вводится понятие факториала. Случайные события и вероятность. Теория 

вероятностей вокруг нас. 

Тематический план 5 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 На ступеньках истории 5 

2 Эти необычные числа 5 

3 Учимся решать задачи 14 

4 Введение в комбинаторику и теорию 

вероятностей 

10 

 Итого 34 

 

2.3.3. Рабочая программа учебного курса  «Русская орфография» 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  



 
 

  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

Предметные результаты 

-        формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного  

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-        представление о языке как о явлении национальной культуры  и средства человеческого общения; 



 
 

  

-       овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

-      формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языка; 

-      обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов; 

-      использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

-      расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязей  его уровней и 

единиц; 

-     формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

-     формирование ответственности за языковую культуру родного края и России как общечеловеческую 

ценность. 

 

Содержание 

Тема 1.Части слова и части речи. Зачем их знать и как определять.Морфемика и морфология как ключи к 

орфографической грамотности. Разбор по составу. Части речи.  

Тема 2. Орфограммы в корне слова. 

           Правописание безударных гласных в корне слова: проверяемых непроверяемых, чередующихся. 

Правописание согласных в корне слова: звонких и глухих, непроизносимых, двойных. 

Тема 3. Правописание приставок и букв на стыке приставки и корня. 

           Приставки, не изменяющиеся на письме. Буквы Зи С на конце приставок. Приставки ПРЕ-и ПРИ-. 

Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после приставок. 

Тема 4.  После шипящих на конце слова в разных частях речи. 

Употребление буквы Ь после шипящих в существительных, глаголах, наречиях и частицах. 

Неупотребление буквы Ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Тема 5. Гласные после шипящих и Ц в разных частях речи и слова. 

           Правописание букв И, А, У после шипящих. Буквы Ы и И после Ц. Буквы О – Ё 

после шипящих в корне слова. Буквы О – Ё – Е после шипящих в суффиксах и окончаниях разных частей 

речи. Буквы О и Е. 

Тема 6. Н и НН в разных частях речи. 

           Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных, полных причастий отглагольных 

прилагательных. Одна буква Н в кратких причастиях. Одна и две буквы Н в кратких прилагательных, 

существительных и наречиях на –О(-Е).  

Тема 7.Правописание НЕ с разными частями речи. 



 
 

  

           Слитное и раздельное написание  НЕ с глаголами, деепричастиями, причастиями, 

существительными, прилагательными и наречиями на –О(-Е). Слитное написание приставки НЕДО- со 

словами. 

Тема 8.  Слитное, дефисное, раздельное написание разных частей речи. 

           Правописание ПОЛ- со словами. Слитное и дефисное написание сложных существительных и 

сложных прилагательных. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и наречных выражений. 

Слитные и раздельные написания предлогов и союзов. Раздельное и дефисное написание частиц со 

словами. 

Тема 9.Орфограммы в суффиксах и окончаниях разных частей речи. 

           Правописание букв И и Е в падежных окончаниях существительных. Правописание гласных в 

личных окончаниях глагола и в суффиксах причастий. Правописание суффиксов существительных, 

прилагательных, глаголов. 

           В конце занятий проводится практикум-зачет в форме орфографического диктанта, теста или в 

виде задания юному корректору по исправлению орфографических ошибок. 

Тематическое  планирование  9 класс 

 

№ Содержание разделов и тем Количество часов 

1 Части слова и части речи. Зачем их знать и как определять. 1 

2 Части слова и части речи. Зачем их знать и как определять. 1 

3 Орфограммы в корне слова. 1 

4 Орфограммы в корне слова. 1 

5 Правописание приставок и букв на стыке приставки и корня. 1 

6 Правописание приставок и букв на стыке приставки и корня. 1 

7 Правописание приставок и букв на стыке приставки и корня. 1 

8 Правописание приставок и букв на стыке приставки и корня. 1 

9 Ь после шипящих на конце слова в разных частях речи. 1 

10 Ь после шипящих на конце слова в разных частях речи. 1 

11 Гласные после шипящих и Ц в разных частях речи и слова. 1 

12 Гласные после шипящих и Ц в разных частях речи и слова. 1 

13 Гласные после шипящих и Ц в разных частях речи и слова. 1 

14 Гласные после шипящих и Ц в разных частях речи и слова. 1 



 
 

  

15 Н и НН в разных частях речи. 1 

16 Н и НН в разных частях речи. 1 

17 Н и НН в разных частях речи. 1 

18 Н и НН в разных частях речи. 1 

19 Правописание НЕ с разными частями речи. 1 

20 Правописание НЕ с разными частями речи. 1 

21 Правописание НЕ с разными частями речи. 1 

22 Правописание НЕ с разными частями речи. 1 

23 Слитное, дефисное, раздельное написание разных частей речи. 1 

24 Слитное, дефисное, раздельное написание разных частей речи. 1 

25 Слитное, дефисное, раздельное написание разных частей речи. 1 

26 Слитное, дефисное, раздельное написание разных частей речи. 1 

27 Орфограммы в суффиксах и окончаниях разных частей речи. 1 

28 Орфограммы в суффиксах и окончаниях разных частей речи. 1 

29 Орфограммы в суффиксах и окончаниях разных частей речи. 1 

30 Орфограммы в суффиксах и окончаниях разных частей речи. 1 

31 Орфограммы в суффиксах и окончаниях разных частей речи. 1 

32 Зачетная работа. 1 

34 Зачетная работа. 1 

                                              Итого: 34 

 

2.3.4. Рабочая программа учебного курса  "Введение в химию" 

Планируемые результаты.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 

отношение к труду, целеустремленность; 



 
 

  

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные 

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; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

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

 согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение 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 

В познавательной сфере: давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная



 
 

  

 атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень 

окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», 

«индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь»,

 «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; описывать и различать 

изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; структурировать изученный материал 

и химическую информацию, полученную из других источников; моделировать строение атомов элементов 1-3 

периодов, строение простых молекул; 

В ценностно – ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

В трудовой сфере: проводить химический эксперимент; 

В сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание учебного курса 

Тема 1.Химия в центре естествознания(11 ч) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс наук о природе. Науки о природе: 

физика, химия, биология и география. Положительное и отрицательное воздействие человека на природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. Свойства веществ как 

основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия 

проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, объясняющее или предсказывающее протекание 

наблюдаемого явления. Эксперимент. Лаборатория. Эксперимент лабораторный и домашний. Способы 

фиксирования результатов эксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки. 

Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых объектов и процессов. Модели в физике. 

Электрофорная машина как абстрактная модель молнии. Модели в биологии. Биологические муляжи. Модели 

в химии: материальные (модели атомов, молекул, кристаллов, аппаратов и установок) и знаковые (химические 

символы, химические формулы и уравнения). 

Химическая символика. Химические символы. Их написание, произношение и информация, которую они 

несут. Химические формулы. Их написание, произношение иинформация, которую они несут. Индексы и 

коэффициенты. 



 
 

  

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», 

«молекула», «ион». Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. 

Диффузия. Броуновское движение. 

Агрегатное состояние вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Кристаллические и аморфные 

твердые вещества. Физические и химические явления. 

Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, литосфера. Элементный состав 

геологических составных частей планеты. Минералы и горные породы. Магматические и осадочные 

(органические и неорганические, в том числе и горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и 

органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Простые и сложные вещества, их роль в 

жизнедеятельности организмов. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в 

процессе фотосинтеза. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для 

жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о реакциях, воспринимаемых 

органолептически: с помощью зрения, слуха, обоняния. Аналитический эффект. Определяемое вещество и 

реактив на него. Возможность изменения их роли на противоположную. 

Демонстрации. 1. Коллекция разных тел из одного вещества или материала (например, лабораторная посуда из 

стекла). 2. Коллекция различных тел или фотографий тел из алюминия для иллюстрации идеи «свойства — 

применение». 3- Учебное оборудование, используемое при изучении физики, биологии, географии и химии. 

4. Электрофорная машина в действии. 5. Географические модели (глобус, карта). 6. Биологические модели 

(муляжи органов и систем органов растений, животных и человека).7. Физические и химические модели 

атомов, молекул веществ и их кристаллических решеток. 8. Объемные и шаростержневые модели молекул воды, 

углекислого и сернистого газов, метана. 9- Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как 

процесс диффузии. 10. Образцы твердых веществ кристаллического строения. 11. Модели кристаллических 

решеток. 12. Три агрегатных состояния воды. 13. Переливание углекислого газа в стакан, уравновешенный на 

весах. 14. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. 15. Коллекция минералов 

(лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 16. Коллекция горных пород (гранит, различные формы 

кальцита - мел, мрамор, известняк). 17. Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, 

торф). 18. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев. 19. Прокаливание сухой зелени растений в 

муфельной печи для количественного определения минеральных веществ в них. 20. Качественная реакция на 

кислород. 21. Качественная реакция на углекислый газ. 22. Качественная реакция на известковую воду. 

Лабораторные опыты. 1. Описание свойств кислорода, уксусной кислоты, алюминия. 2. Строение пламени 

свечи (спиртовки, сухого горючего). 3. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под 

микроскопом. 4. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 5. Обнаружение жира в семенах 

подсолнечника и грецкого ореха. 6. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке. 7. Обнаружение 

крахмала и белка (клейковины) в пшеничной муке. 8. Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе 

с помощью известковой воды. 

Домашний эксперимент. 1. Изготовление моделей молекул из пластилина. 2. Диффузия ионов перманганата 

калия в воде.3. Изучение скорости диффузии аэрозолей. 4. Диффузия сахара в воде. 5. Опыты с пустой 

закрытой пластиковой бутылкой. 6. Количественное определение содержания воды в свежей зелени. 7. 



 
 

  

Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом. 8. Изучение составаполивитаминов из домашней аптечки. 9- 

Обнаружение крахмала в продуктах питания. 

Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности при работе в 

химическом кабинете (лаборатории). 

Практическая работа 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. Правила работы с 

нагревательными приборами. 

Тема 2.  

Математические расчеты в химии(9 ч) 

Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительных атомной и молекулярной массах на 

основе водородной единицы. Определение относительной атомной массы химических элементов по 

периодической таблице. Нахождение по формуле вещества относительной молекулярной массы как 

суммы относительных атомных масс составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле -(w) химического элемента 

в сложном веществе и еерасчет по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых 

долей образующих его элементов (для 2-часового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и смеси. Смеси газообразные (воздух, природный газ), 

жидкие (нефть) и твердые (горные породы, кулинарные смеси, синтетические моющие средства). Смеси 

гомогенные и гетерогенные. 

Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле (φ) компонента газовой смеси. Состав 

воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле, и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле (w) вещества в растворе. Растворитель и 

растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле 

растворенного вещества и другие расчеты с использованием этих понятий. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля (w) примеси в образце 

исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, 

содержащего определенную массовую долю примесей, и другие расчеты с использованием этих 

понятий. 

Демонстрации. 1. Минералы куприт и тенорит. 2. Оксид ртути(П). 3. Коллекции различных видов 

мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него. 4. Смесь речного и сахарного песка и их 

разделение. 5. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 6. Коллекция бытовых смесей (кулинарные смеси, 

синтетические моющие средства, шампуни, напитки и др.). 7. Диаграмма объемного состава воздуха, 8. 

Диаграмма объемного состава природного газа. 9- Приготовление раствора с заданными массой и 

массовой долей растворенного вещества. 10. Образцы веществ и материалов, содержащих 

определенную долю примесей. 

Домашний эксперимент. 1. Изучение состава бытовых кулинарных и хозяйственных смесей по 

этикеткам. 2. Приготовление раствора соли, расчет массовой доли растворенного вещества и опыты с 



 
 

  

полученным раствором. 3- Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, 

содержащих определенную долю примесей, по их этикеткам. 

Практическая работа 3- Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Тема 3.  

Явления, происходящиес веществами (11 ч) 

Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые простейшие способы 

разделения смесей: просеивание, разделение смесей магнитом, отстаивание, декантация, 

центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки. 

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Фильтрат. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент, 

его использование в  быту, на производстве и в военном деле. Устройство противогаза. 

Дистилляция, кристаллизация и выпаривание. Дистилляция как процесс выделения вещества из 

жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Фракционная перегонка жидкого воздуха. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории 

(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения одних веществ в 

другие. Условия течения и прекращения химических реакций.  

Признаки химических реакций. Изменение цвета, выпадение осадка, растворение осадка, выделение 

газа. 

Демонстрации. 1. Просеивание смеси муки и сахарного песка. 2. Разделение смеси порошков серы 

и железа. 3. Разделение смеси порошков серы и песка. 4. Разделение смеси воды и растительного 

масла с помощью делительной воронки. 5. Центрифугирование. 6. Фильтрование. 7. Респираторные 

маски и марлевые повязки. 8. Адсорбционные свойства активированного угля. 9. Силикагель и его 

применение в быту и легкой промышленности. 10. Противогаз и его устройство. 11. Получение 

дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки жидкостей. 12. 

Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 13. Разделение смеси перманганата и дихромата калия 

способом кристаллизации. 14. Взаимодействие порошков железа и серы при нагревании. 15. 

Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с помощью 

известковой воды. 16. Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор —  диоксид 

марганца). 17. Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью катал азы. 18. 

Кислотный огнетушитель, его устройство и принцип действия. 19. Реакция нейтрализации 

окрашенного фенолфталеином раствора щелочи кислотой. 20. Взаимодействие растворов 

перманганата и дихромата калия с раствором сульфита натрия. 21. Получение осадка гидроксида 

меди (П) или гидроксида железа(Ш) реакцией обмена. 22. Растворение полученных осадков 

гидроксидов металлов в кислоте. 23. Получение углекислого газа взаимодействием раствора 

карбоната натрия с кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление фильтра из фильтровальной бумаги или бумажной салфетки. 

2. Изучение устройства зажигалки и ее пламени. 



 
 

  

Домашний эксперимент. 1. Разделение смеси сухого молока и речного песка. 2. Изготовление 

марлевой повязки как средства индивидуальной защиты в период эпидемии гриппа. 3. Отстаивание 

взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 4. Адсорбция активированным углем 

красящих веществ пепси-колы. 5. Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 6. 

Изучение состава и применения синтетических моющих средств, содержащих энзимы. 7. Разложение 

смеси питьевой соды и сахарной пудры при нагревании. 8. Растворение в воде таблетки аспирина 

УПСА. 9. Приготовление известковой воды и опыты с ней. 10. Взаимодействие раствора 

перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

Практическая работа 4 (домашний эксперимент). Выращивание кристаллов соли. 

Практическая работа 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа 6 (домашний эксперимент). Коррозия металлов.  

Тема 4.  

Рассказы по химии (3ч) 

Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». Жизнь и деятельность М. В. 

Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. 

Конкурс сообщений учащихся «Мое любимое вещество». Открытие, получение и значение выбранных 

учащимися веществ. 

Конкурс ученических проектов. Исследования в области химических реакций: фотосинтез, горение и 

медленное окисление, коррозия металлов и способы защиты от нее, другие реакции, выбранные 

учащимися. 

Тематический план 7 класс  

№ п/п Тема урока  количество 

часов 

1 Глава I. Химия в центре естествознания. 11 

2 Глава II. Математика в химии.  9 

3 Глава III. Явления, происходящие с веществами.  11 

4 Глава IV. Рассказы по химии  3 

 Итого 34 

 

2.3.5. Рабочая программа учебного курса «История в лицах» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы: 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 



 
 

  

способность применять исторических знаний для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 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 мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «История». 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального народа России; 

-  осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 

края в контексте общемирового культурного наследия; 

-  усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических 

традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

-  понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; 

толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  

- приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы; 

- выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез; 

- различать факт и мнение; 

- вычленять из предлагаемого списка задания, относящиеся к изучаемой теме; 

- вычленять изучаемый объект из неучебного текста, окружающей действительности; 

- аргументированно опровергать ошибочное мнение, неправильный ответ на вопрос, относящийся к 

изучаемой теме; 



 
 

  

- выбирать условия проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна величина 

Содержание курса. 

Ведение –  

.Раздел 1. Земля русская Тема 1. Рюрик  

Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в русской истории.  

Тема 2. Первые князья . Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в 

конце IX – середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение 

общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь и 

Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – 

“Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава.  

Тема 3. Владимир Святой . Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно 

Солнышко. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала 

языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от 

печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича.  

Тема 4. Первые святые на Руси.Борис и Глеб – князья мученики.  

Тема 5. Ярослав Мудрый.Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения 

Руси. Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

Тема 6. Владимир Мономах . Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность 

Мономаха, его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны 

южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы.  

Тема 7. Князья периода феодальной раздробленности .Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 

15 крупных княжеств. Владимиро-Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и 

зарождение русского самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод 

Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. 

Даниил Галицкий. Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность 

Новгородской государственности.  

Тема 8. Александр Невский . Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. 

Борьба против шведских и немецких рыцарей.  

Тема 9. Деятели русской церкви и культуры. Первый русский митрополит Илларион. Церковь и 

просвещение. Нестор и другие летописцы. Даниил Заточник, Кирилл Туровский.  

Тестирование, игра. 

Раздел 2. Московская Русь . Тема 1. Иван Калита  

Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской династии. Даниил 

Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. Переезд в Москву 

митрополита. Способы расширения владений. 



 
 

  

Тема 2. Дмитрий Донской . Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. 

Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Тема 3. Сергий Радонежский . Сергий Радонежский.  

Тема 4. Иван III.Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. 

Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. “Москва – 

Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.  

Тема 5. Иван IV Грозный . Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, 

митрополит Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие 

Казани. Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. 

Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. Культура и 

быт.  

Тема 6. Великие живописцы.Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий.  

Раздел 3. Россия в XVII веке  

Тема 1. Борис Годунов . Борис Годунов – опричник – правитель – царь.Учреждение 

патриаршества.Развитие барщины и закрепощение крестьян.  

Тема 2. Минин и Пожарский.Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование 

народных ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший”.Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович 

(Тишайший). Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства.  

Тема 4. Степан Разин.XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана 

Разина. Каспийский поход. Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-

враги”: патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Тема 6. Деятели культуры.Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. 

Общественная мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков.   

Обобщить знания, полученные на занятиях. Защита проектов 

Тематическое планирование 

№ 

 

Тема                   

Количест

во часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. Земля русская  16 

3 Раздел 2. Московская Русь  8 



 
 

  

4 Раздел 3. Россия в XVII веке 7 

5 Раздел 4. Повторение 2 

 ИТОГО 34 

 

2.3.6.Рабочая программа учебного курса «Школа без вредных привычек» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами  

Способность раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное питание. 

 Проводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, нарушения осанки, зрения, слуха, 

стрессов, инфекционных и простудных заболеваний; 

 Знать и аргументировать основные правила поведения в природе; основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха, знать о влиянии факторов риска на здоровье 

человека; прогнозировать воздействие негативных факторов на организм; 

Личностными результатами освоения курса по формированию здорового образа жизни 

восьмиклассников является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать самые простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 Готовность и способность к ведению здорового образа жизни, потребность в соблюдении основных 

принципов культуры здоровья. 

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

 Определять пути достижения поставленных жизненных целей. 

 Формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей. 

Метапредметными результатами курса по формированию здорового образа жизни восьмиклассников 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  

 Проговаривать последовательность действий 

 Давать, совместно с учителем и другими учениками, эмоциональную оценку деятельности класса на 

занятиях. 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в дополнительной 

литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре). 



 
 

  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя средства ИКТ, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятиях по основам здорового образа жизни. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью моделей. 

3. Коммуникативные УУД:  

 Уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 
 

Содержание 

Основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся 

воздушно-капельным путем;Особенности влияния вредных привычек на здоровье подростка; 

Профилактика табакокурения, употребления электронных сигарет; Профилактика алкогольной 

зависимости; Профилактика наркотической зависимости; Особенности воздействия двигательной 

активности на организм человека; Основы рационального питания; Составление пищевого рациона; 

Кухни разных народов; Правила оказания первой помощи; Способы сохранения и укрепление 

здоровья; Основы развития познавательной сферы Свои права и права других людей; Общепринятые 

правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных учреждениях; влияние здоровья на 

успешную учебную деятельность; Значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья;Знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

2.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      

№  Наименование разделов Кол-

во 

часо

в  

1 Здоровый образ жизни  10 

2 Нравственное здоровье  6 

3 Психическое и социальное здоровье 10 

4 Движение – жизнь 8 

 Итого 34 

 

2.4.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 



 
 

  

2.4.1.  Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Азбука здоровья»  

Спортивно-оздоровительное направление 
 

Планируемые результаты 

2.1Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному учителем 

плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать оценку деятельности класса на занятиях. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

2.2 Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

2.3 Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.  

 Привлечение родителей к совместной деятельности. 

 

2.4 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

1. Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а следовательно, уменьшат количество 

пропусков по причине болезни и увеличат численность обучающихся, посещающих спортивные секции 

и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

2. Социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 



 
 

  

3. Умение систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

    2.5 Компетенции, которые должны освоить занимающиеся в процессе реализации программы 

внеурочной деятельности. 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ. 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, обморожении, 

ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья у 

обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 

отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной 

программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества 

личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление 

быть сильным и ловким. 

Содержание курса 

 Вводное занятие. Правила поведения в школе. Безопасность на дороге: просмотр и обсуждение 

фильма; беседа по правилам пешехода. Составление безопасного маршрута от дома до школы. 

Подведение итогов. 

 Уроки здоровья. 

В уроки здоровья входят следующие темы: 

 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения 

во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 



 
 

  

 «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование 

труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые взрослые, 

вредные привычки, настроение в школе и дома; 

 «Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности 

летнего периода. 

 

 Лыжная подготовка. История возникновения и развития лыжного спорта Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 Ритмическая гимнастика. Понятие о ритмике. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Разминка. Релаксация. 

 Баскетбол. История возникновения и развития спортивной игры баскетбол. Технические действия и 

тактика игры. Баскетбол игра по правилам. 

 Легкая атлетика. История возникновения и развития легкой атлетики. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Тематическое планирование 5-7 классы 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

1. Вводное занятие. 1  

2. Уроки здоровья: 5  

3 Спортивно-оздоровительные 6 

4 Лыжная подготовка 6 

5 Ритмическая гимнастика 5 

6 Баскетбол 5 

7 Легкая атлетика 6 

 

 

Итого 34 

 

2.4.2 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная география» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

- овладениеопытом участиявсоциальнозначимомтруде; 
- обладание осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 

другомучеловеку,егомнению; 

- овладение коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве 

сосверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 



 
 

  

творческойдеятельности; 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знанийиумений,навыкамиихприменениявразличныхжизненныхситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента 

научнойкартинымира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения 

вгеографической среде–средеобитаниявсегоживого, втомчислеи человека. 

Предметные: 

- объяснятьзначениепонятий; 
- объяснятьособенности строениярельефасуши и днаМировогоокеана 

- приводитьпримерыгеографических следствийдвиженияЗемли; 

- определять (измерять) направления и расстояния,работать с компасом; измерять(определять) 

температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность,амплитуду температур, 

среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с использованиемразличныхисточниковинформации; 

- ориентироватьсянаместностиприпомощи компаса,картыи местных предметов; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять 

ихособенности; 

- читатьпланместностиикарту; 

- называтьи показыватьпокартеосновныегеографическиеобъекты; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболеевыдающиеся результаты географических открытий и путешествий; методы 

изученияземныхнедр иМировогоокеана; 

- приводитьпримерысобственныхпутешествий,иллюстрироватьих; 

- описыватьпогодусвоейместности,вестипростейшиенаблюденияэлементовпогоды; 

- обозначатьнаконтурной картегеографическиеобъекты. 

Метапредметные: 

- ставить учебнуюзадачуподруководствомучителя; 
- планироватьсвоюдеятельностьподруководствомучителя; 

- работатьвсоответствии споставленнойучебнойзадачейипредложеннымпланом; 

- выделятьглавное,существенныепризнакипонятий; 

- участвовать в совместной деятельности, высказывать суждения, подтверждая ихфактами; 

- искатьиотбиратьинформациювучебныхисправочных пособиях,словарях; 

- составлятьописаниеобъектов; 

- сравниватьполученныерезультатысожидаемымирезультатами; 

- оцениватьработуодноклассников; 

- выявлятьпричинно-следственныесвязи; 

- анализироватьсвязисоподчиненияизависимости междукомпонентамиобъекта; 

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы 

посодержаниютекста 

ориентации. 

Содержание курса 

РазделI.Как устроеннаш мир Тема1.Земля вовселенной 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Какзадолго до 

первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокругСолнца? 

Какустроеннаш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие 

бываютзвезды?Сколько всегосуществует звезд? 



 
 

  

Солнечнаясистема.Какиедвегруппыпланетвыделяютученые?Стоитлиземлянамбоятьсяастероидовико

мет?КаквозниклаСолнечнаясистема?ПочемуЗемля—

обитаемаяпланета?КакчеловекисследуетСолнечнуюсистему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется?Как 

Лунавлияет наЗемлю? 

Земля—планетаСолнечнойсистемы.ПочемунаЗемлепроисходитсменадняиночи?Как 

связаныпродолжительность световогодняисменавременгода? 

Тема2.ОбликЗемли 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на 

Землематериковиокеанов?Чемостровотличается отполуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей 

оформеЗемли?Ктовпервыеизмерил Землю?Что такоеглобус? 

Параллелиимеридианы.Градуснаясеть.Зачемнаглобуснанесеныпараллелиимеридианы?Чемпримечате

льнынекоторыепараллелии меридианыЗемли? 

Урок-практикум №1 Глобус как источник географической информации. Что 

изображенонаглобусе?Какопределитьпоглобусурасстояния?Какопределитьпоглобусунаправления? 

РазделП. Развитиегеографическихзнанийоземнойповерхности 

Тема3.ИзображениеЗемли 

Способыизображенияземнойповерхности.Какпоказатьналистебумагибольшиеучастки 

земнойповерхности? 

Историягеографическойкарты.Какпоявилисьикакимибылипервыекарты?Какизменялиськартынапротя

женииисториичеловечества?Какделаюткартынакомпьютере? 

Тема4.ИсторияоткрытияиосвоенияЗемли 

Географическиеоткрытиядревности.Какиегеографическиепредставлениябылиудревних народов?Куда 

путешествовали древние народы?Как звали самыхизвестныхгеографовдревности? 

ГеографическиеоткрытияСредневековья.Какдошлидонассведенияопервыхпутешествиях?Ктоизевропе

йцевсоставил первоеописаниеВостока? 

Великиегеографическиеоткрытия.ПочемунаступилаэпохаВеликихгеографическихоткрытий? Как был 

открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первымобогнулземнойшар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида 

идостигнутЮжный полюс?Как начиналосьизучениеарктическихширот? 

ИсследованияОкеанаивнутреннихчастейматериков.Какбылиоткрытысеверныетерритории самого 

крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние 

пространствадругихматериков?Каклюдисталиизучать глубиныМирового океана? 

Урок-практикум№2. Запискипутешественниковилитературныепроизведения—источники 

географическойинформации. 

РазделIII.Какустроенанашапланета 

Тема5.Литосфера 

ВнутреннеестроениеЗемли.Какововнутреннееустройствонашейпланеты? 
Горныепородыиихзначениедлячеловека.Какобразуютсямагматическиегорныепороды? Что 

происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуютсягорныепороды, попадая 

внедраЗемли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеетрельефдля 

человека? 



 
 

  

Урок-практикум№3. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаютсяминералы? 

Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы иминералы? 

Основные  формы  рельефа  Земли.  Каковы  основные  формы  рельефа  суши?

 Какпроисхо

дит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне?Тема6. 

Гидросфера 

Мировойкруговоротводы.ПочемунаЗемленеистощаютсязапасыпреснойводы?Почемусуществует 

круговорот воды? 

Мировойокеаниего части.Какие бываютморя?Чтотакое заливы ипроливы?Гидросфера—

кровеноснаясистемаЗемли.Какуюрольвприродеижизничеловекаиграютреки?Какуюрольвприродеиж

изничеловекаиграютозера?Какуюрольвприродеижизничеловекаиграютподземныеводыиболота?Каку

юрольвприродеижизни человекаиграют ледники? 

Тема7.Атмосфера 

АтмосфераЗемлииеезначениедлячеловека.Чеммыдышим?Какизменяютсясвойствавоздухас 

высотой?Различаютсяли свойствавоздухавразных районахземногошара? 

Погода.Чтотакоепогода?Почемупогодатакаяразная?Чтотакоеметеорологияикаксоставляютсяпрогнозыпог

оды? 

Урок-

практикум№4.Знакомствосметеорологическимиприборамиинаблюдениезапогодой.Спомощью,какихпри

боровизмеряютзначения разныхэлементовпогоды? 

Тема8.Биосфера 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Каксвязаны все 

живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такоебиосфера? 

Урок-практикум№5. Экскурсиявприроду.Чтотакоеэкскурсия?Чтотакоефенологические наблюдения? 

Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологическиенаблюдения? Что является 

итогомэкскурсии? 

Тематическоепланирование 

№ Тема Колич
ество 

часов 

1 Как устроен мир 9 

  

2 Развитие географических знаний о Земной поверхности 11 

  

3 История открытия иосвоенияЗемли 9 

4 Как устроенанашапланета 

Итого  

15 

34 
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2.4.3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» для 5-9 

классов 

Результаты освоения курса 

 формирование установок здорового образа жизни; 

 формирование навыков самоконтроля, самонаблюдения и саморегуляции; 

 снижение заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом; 

 знание и соблюдение правил игр; 

 знание правил спортивных игр (пионербол, баскетбол, футбол); 

 умение играть в спортивные игры (пионербол, баскетбол, футбол); 

 воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной взаимодействовать в команде; 

 отсутствие вредных привычек. 

Содержание 

Раздел 1. Теория   

Вводное занятие 

Вводный инструктаж. 

Знакомство с планом работы группы. Правила поведения и меры безопасности на спортивной площадке 

и в спортивном зале. 

 Спорт и здоровье. Соблюдение личной гигиены. Распорядок дня.   

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория. 

Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия 

 1. Строевые упражнения 

2. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

З. Дыхательная гимнастика 

4. Корригирующая гимнастика 

5. Оздоровительная гимнастика 

6. Оздоровительный бег 

7. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и быстроты. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП) 

Теория. 

Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

1. Упражнения на ловкость 

2. Упражнения на координацию движений 

З. Упражнения на гибкость 

4. Различные виды бега,  челночный бег      

  Соревнования 

Теория. 

Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

1.Соревнования по ОФП 

2.Соревнования по СФП 

З.Соревнования — эстафеты 



 
 

  

4.Соревнования "Веселые старты"   

Раздел 4.  Двухсторонние игры 

Теория. 

Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

 Игры между группами 

Перечень контрольных испытаний/работ 

 соревнования по видам спорта 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Номер 

заняти

я 

              Тема занятия Количество 

часов 

1 Раздел 1 . Теория 2 

2 Раздел 2. Общая физическая подготовка 35 

3 Раздел 3. Специальная физическая подготовка 35 

4 Раздел 4. Двухсторонние игры 30 

 Итого 102 

 

2.4.4.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В стране русского языка». 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  



 
 

  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

Предметные результаты 

-        формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного  

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-        представление о языке как о явлении национальной культуры  и средства человеческого общения; 

-       овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

-      формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языка; 

-      обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов; 

-      использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

-      расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязей  его уровней и 

единиц; 

-     формирование навыков проведения различных видов анализа слова 



 
 

  

-     формирование ответственности за языковую культуру родного края и России как общечеловеческую 

ценность. 

Содержание курса 

Тема 1. Язык и речь - чудо из чудес.1ч. ( Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и 

поговорки о родном языке. История некоторых слов. ) 

Тема 2. Необычные правила. 2ч.(Работа с некоторыми школьными правилами. создание новых 

формулировок правил..) 

Тема 3. Путеводные звёзды орфографии. 2 ч.(Рассказ об этимологии – разделе языкознания, который 

исследует происхождение и историю развития  слов.Запоминание и правильное написать трудных и не 

поддающихся проверке слов.) 

Тема 4. Если матрёшки не откликнулись… 2 ч. (Нахождение внутри слов забавных матрёшек, которые 

помогут легко запомнить правописание. Но матрёшки живут не во всех словах. Как поступать в таких 

случаях? Лингвистические игры.) 

Тема 5. Ъ и Ь – смягчение иль разделение? 2 ч.(Использование знаков в тексте. Конкурс-игра «Что там 

стоит?..») 

Тема 6. Хитрый звук «йот» 2 ч.(Роль его в речи и на письме.Работа с текстом.) 

Тема 7. Слова-тёзки. 2 ч.(Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе загадок.). 

Тема 8. Различай и отличай. 2 ч. (Употребление паронимов. Их отличия. Дидактические игры и 

упражнения). 

Тема 9. Поиск нужного слова.2ч.(Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексические 

неологизмы. Игра- конкурс «Кто больше?») 

Тема 10. Многословие. 2ч.(Речевая избыточность и речевая недостаточность. Плеоназм. Скрытая 

тавтология. Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», «Песня весёлого ручейка»).  

Тема 11. Каламбур и многозначность. 2ч. (. Знакомство с каламбуром, 

многозначностью.Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 

Тема 12. Тайно слово родилось. 2ч. (Практические занятия, определение, как рождаются слова) 

Тема 13. Судьба слова. 2ч.(Лингвистические игры.«Происхождение слов».) 

Тема 14. Проще простого или сложнее сложного. 2ч. (.Составление предложений.Прямой порядок слов. 

Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях,  для усиления выразительности речи. 

Актуальное членение.) 

Тема 15. Согласуй меня и помни. 2ч..(Составление текстов с согласованием  названий городов, названий 

рек, озер, заливов и пр.. Согласование зарубежных республик, административно-территориальных 

единиц и астрономических названий.)  

Тема 16. Работа над проектом. 2 ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала).  



 
 

  

 Тема 17. Наречие как часть речи.. 2ч.(Наречие. Работа с деформированными текстами. Лингвистическое 

лото.) 

Тема 18. Образование бывает разным.. 2ч.(Способы образования наречий. Решение лингвистических 

примеров и задач.)  

Тема 19. Разряд, становись в ряд!.  2ч. (Разряды наречий.Употребление наречий в тексте.Кроссворды.) 

Тема 20. Узнай меня по суффиксу!.  2ч.(Суффиксы наречий. Зависимость правописания от суффикса. 

Наречия в загадках.) 

Тема 21. Некогда или никогда?.. 2ч.(Правописание не и ни в наречиях. Работа с текстом. Игра «Кто 

быстрее?»). 

Тема 22. Затруднительное состояние.2ч.(Слова категории состояния: их виды  и  

применение.Дидактические упражнения) 

Тема 23. Служу всегда, служу везде, служу я в речи  и в письме.2ч.(Роль предлога в речи и в 

тексте.Работа с текстом.) 

Тема 24. Употреби  меня со словом.2ч.(Конструкции с предлогом и без предлога. Различие предлогов в 

соответствии с присущими им значениями. Употребление предлогов с географическими объектами, при 

названиях островов, гор, местностей, транспортных средств..) 

Тема 25. То же, так же  иль за то?2ч.(Правописание союзов.Дидактические игры с союзами.. 

Лингвистическая игра «Найди соответствие») 

Тема 26. Соединю простое в сложное.2ч.(Роль союзов в тексте.Построение текстов.) 

Тема 27. Уточню, укажу, на вопрос отвечу.2ч.(Разряды частиц. Игры на внимание.) 

Тема 28. Не могу не знать = я знаю!2ч.(Значение и роль частицы в тексте.Конкурс на восстановление 

деформированного текста) 

Тема 29. Будешь вежлив ты со мной.. 2ч. (Слова вежливости, междометия.Создаём ребусы.) 

Тема 30. «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!» 2ч. (Звукоподражательные слова, их роль и 

употребление.) 

Тема 31. Заговори, чтоб я тебя увидел. 2ч. (Культура речи. Речевой этикет. Насыщенность и культура 

речи. Решение кроссвордов.) 

Тема 32. «Стильная речь» 2ч. (Функциональные разновидности языка, их особенности. Конкурс 

вежливых.) 

Тема 33. Типы речи или типы в речи.2ч. (Работа с текстами, определение типов речи) 

Тема 34. Защита проектов. 2ч. 

         Тема 35. Итоговое занятие за год. 1ч. 

Тематическое планирование (5-7 класс) 



 
 

  

№ 

заняти

я 

        Тема занятия Количество 

часов 

1 Язык и речь - чудо из чудес. 1 

2 Необычные правила. 2 

3 Путеводные звёзды орфографии. 2 

4 Если матрёшки не откликнулись… 2 

5 Ъ и Ь – смягчение иль разделение?  2 

6 Хитрый звук «йот» 2 

7 Слова-тёзки. 2 

8 Различай и отличай. 2 

9 Поиск нужного слова.  2 

10 Многословие.  2 

11 Каламбур и многозначность.  2 

12 Тайно слово родилось.  2 

13 Судьба слова. 2 

14 Проще простого или сложнее сложного. 2 

15 Согласуй меня и помни. 2 

16 Работа над проектом . 2 

17 Наречие как часть речи..  2 

18 Образование бывает разным. 2 

19 Разряд, становись в ряд! 2 

20 Узнай меня по суффиксу! 2 

21 Некогда или никогда? 2 

22 Затруднительное состояние..  2 

23 Служу всегда, служу везде, служу я в речи  и в письме. 2 

24 Употреби  меня со словом. 2 

25 То же, так же  иль за то? 2 

26 Соединю простое в сложное. 2 

27 Уточню, укажу, на вопрос отвечу..  2 

28 Не могу не знать = я знаю! 2 

29 Будешь вежлив ты со мной. 2 

30 «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!» 2 

31 Заговори, чтоб я тебя увидел. 2 

32 «Стильная речь» 2 

33 Типы речи или типы в речи. 2 

34 Защита проектов. 2 

35 Итоговое занятие за год. 1 

 Всего  68 

 

 

2.4.5.Рабочая программа курса внеурочной деятельности    «Волейбол»  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

* умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения 

её цели; 



 
 

  

* умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

* умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

* активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

* проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

* проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

* оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметнымирезультатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются 

следующие умения: 

* характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

* находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

* общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

* обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

* организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

* планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

* анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

* видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

* оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

* управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

* технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие 

умения: 



 
 

  

* представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

* 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 игры с разной целевой направленностью 

* взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

* в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

* находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

* выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

* применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание программы. Стойки и перемещения 

 Стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и выходу в исходное положение для 

выполнения технического приёма   

 Техника выполнения: ноги расставлены на ширине плеч и согнуты в коленях. Одна нога может быть 

немного впереди другой, ступни расположены параллельно. Туловище наклонено вперёд. Чем ниже 

стойка, тем больше наклон туловища. Руки согнуты в локтях, кисти на уровне пояса. 

 Применение: при подготовке к приёму подачи, при приёме и передачах мяча, перед блокированием, при 

приёме нападающих ударов и страховке. 

 Перемещения – это действия игрока при выборе места на площадке. 

 В зависимости от характера технического приёма и игровой ситуации в волейболе используются 

различные способы перемещения: приставной шаг, двойной шаг, бег (рывок к мячу), прыжки. 

Передача мяча сверху двумя руками  

 Техника выполнения: в исходном положении туловище вертикально, ноги согнуты в коленях 

(степень сгибания ног зависит от высоты траектории полёта мяча), стопы параллельны или одна 

(разноимённая сильнейшей руке) несколько впереди. Руки согнуты в локтях, локти слегка разведены. 

Кисти вынесены перед лицом так, чтобы большие пальцы находились на уровне бровей и были 

направлены друг к другу. Указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник (рис. 1,2). 

Пальцы напряжены и слегка согнуты. Встреча рук с мячом осуществляется вверху над лицом. При 



 
 

  

передаче руки и ноги выпрямляются и мячу (мягким ударом кистями) придаётся нужное направление. 

Руки сопровождают полёт мяча и после передачи почти полностью выпрямляются. 

 Применение: при приёме подач, передачах для нападающего удара и перебивании мяча через сетку.  

Приём мяча снизу двумя руками 

 Техника выполнения: в исходном положении ноги согнуты в коленных суставах, туловище 

незначительно наклонено вперёд, руки в локтевых и лучезапястных суставах выпрямлены, кисти 

соединены «в замок» и располагаются перпендикулярно траектории полёта мяча. 

 Приём мяча перпендикулярно траектории полёта мяча: приём мяча осуществляется на нижнюю часть 

предплечий или кисти с одновременным разгибанием ног и туловища вперёд-вверх. Прямые руки 

поднимаются до уровня груди. 

Нижняя прямая подача мяча 

Подача нужна не только для введения мяча в игру – она является грозным атакующим средством. 

Поскольку с нее начинаются все игровые эпизоды, от умения правильно выполнить ее и тактически 

реализовать зависит ход игры. 

Техника выполнения: 

И.п. – лицом к стене, ноги полусогнуты, одна нога впереди, туловище наклонено вперед, мяч 

удерживается левой рукой. Подбросить мяч на 0,4–0,6 м, правую руку при этом отвести назад. Удар по 

мячу производится напряженной ладонью выпрямленной руки ниже пояса, при этом тяжесть тела 

переносится на впереди стоящую ногу; после удара сделать шаг в сторону площадки. 

При обучении нижней прямой подаче учащиеся должны иметь в виду следующее: 

– от правильно принятого исходного положения зависит результат подачи; 

– мяч нужно подбрасывать вертикально вверх на небольшую высоту. 

Возможные ошибки: 

1. Неправильное исходное положение (туловище выпрямлено, ноги прямые). 

2. Мяч подброшен слишком близко к туловищу, слишком далеко или слишком высоко от него. 

3. Удар по мячу выполнен рукой, согнутой в локтевом суставе. 

4. Кисть бьющей руки слишком расслаблена. 

Подводящие упражнения: 

1. Положение подбрасывающей руки без мяча и с мячом. 

2. Положение бьющей руки для замаха и с имитацией замаха. 

3. Имитация подбрасывания мяча (без удара). 

4. Удар бьющей рукой по ладони подбрасывающей руки. 

5. Удар бьющей рукой по мячу, находящемуся неподвижно в другой руке. 

6. Имитация подбрасывания и подача в целом. 

7. Нижняя подача с близкого расстояния в стену. 

8. Нижняя подача с близкого расстояния партнеру. 

9. Нижняя подача через сетку с близкого расстояния. 

10. Нижняя подача через сетку с места подачи. 



 
 

  

.2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (5-8 классы) 

 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Раздел I. Стойка. Перемещение в стойке. 6 

2 Раздел II. Способы перемещения 6 

3 Раздел III. Передача мяча сверху двумя руками 8 

4 Раздел IV. Прием мяча снизу двумя руками 8 

5 Раздел V. Нижняя прямая подача с середины площадки 3 

6 Раздел VI. Прием и подача мяча 1 

 ИТОГО 34 



 
 

 

2.4.6. Рабочая программа курса  внеурочной деятельности    «Моя малая Родина» 

Личностные:  

1. Готовность и способность к саморазвитию и самообучению,  

2. Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

3.Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с 

ее участниками.  

4.Формирование основ российской гражданской идентичности, воспитание чувства гордости за 

достижения своих односельчан;  

5.Воспитание уважительного отношения к своему селу , его истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания;  

6.Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

7.Формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни.  

Предметные:  
1.Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах;  

2.Расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно.  

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД:  

1. Регулятивные УУД:  

1. Учится работать по предложенному учителем плану.  

2. Учиться отличать верно – выполненное задание от неверного.  

3. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на занятиях.  

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

2. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе.  

3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы в парах, 

группах.  

5. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы.  

Коммуникативные УУД:  
1. Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста).  

2. Слушать и понимать речь других.  

3. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

4. Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила (как 

со сверстниками, так и со взрослыми).  

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина»  

Обучающийся научится:  
- работать с документами;  

-описывать события своего края и села;  

- брать интервью  

-проводить социологический опрос  

- развивать навыки быстрого чтения, работы с картой.  

-составлять свою родословную.  

Будет знать: историю родного края.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, условиями её реализации;  

-формировать умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;  



 
 

 

-использовать различные способы поиска информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

- навыкам смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами; осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах;  

- слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

-хранить старинные семейные вещи;  

-работать с первоисточниками, самостоятельно добывать знания  

--применять полученные знания на практике  

-самостоятельно провести беседу с населением по записи воспоминаний  

-создавать проект.  

Помимо этого контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации 

следующих форм деятельности: викторины, экскурсии, творческие конкурсы, рисунки, коллажи, 

ролевые игры, тесты, исследования, проекты, фотоконкурсы. Мини- сочинения.  

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности 

происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу 

«портфолио».  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для 

каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве, 

при котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности.  

Также формами подведения итогов реализации данной программы являются: участие в школьных, 

районных и областных краеведческих викторинах, конкурсах, конференциях. 

Тематическое планирование 

№ 

пп 

Наименование раздела Кол-во час 

1 Краеведение как наука  

 

1 

2 Россия – моя Родина. 2 

3 Мое село родное 4 

4 Великая Отечественная война, жизнь после войны.  3 

5 Учителя, участники ВОВ. 

 

2 

6 Труженики тыла. 3 

7 Адрес подвига – целина. 3 

8 Учащиеся нашей школы на страже Родины. 3 

9 «Мой папа – солдат». 3 



 
 

 

10 Многодетные семьи нашего села. 2 

11 Современная жизнь села. 

 

2 

12 Современная жизнь села. 

Зимующие птицы нашего села.  

2 

13 Лекарственные растения. Проект «Создание альбома-травника» 2 

14 Каким мы хотим видеть наше село в будущем 3 

 Итого 34 

2.4.7 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Биология для любознательных»  

 

Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными объектами. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, искать и выбирать средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и корректировать план; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

Познавательные УУД 

 анализировать, сравнивать. Классифицировать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение с использованием причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность; 



 
 

 

Коммуникативные УУД 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

Предметные результаты 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием 

учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Содержание  

Вводное занятие Цели и задачи, план работы кружка. 

Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы (Методы изучения биологических 

объектов. Увеличительные приборы. Микроскоп. Устройство микроскопа, правила работы с ним. 

Овладение методикой работы с микроскопом. 

 Мир малых величин Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. Операции на клетках. 

Размножение клеток. Одноклеточные организмы. Что такое фагоциты. Иммунитет. Как клетки умеют 

распознавать «своих». Клетки и урожай. Выращивание и приготовление препарата инфузории – 

туфельки. 

 Удивительные растения Водоросли. Первопроходцы. Растения - индикаторы. Грибы. 

Микология.Покрытосеменные растения. Плоды и семена. Лекарственные растения. Наблюдение 

разнообразных явлений в жизни растений. 

 Мир животных Кишечнополостные животные. Насекомые-рекордсмены. Беседы насекомых – о чем 

они? Какими бывают бабочки? Зоопарк на подоконнике. Чему можно обучить насекомых. 

Исследовательская работа Изучение бактериологического состояния разных помещений школы 

(коридор, классы, столовая, туалет и др.) Опыты с культурными растениями. Размножение комнатных 

растений. Оформление результатов исследовательской работы.  

Подведение итогов кружковой работы  

 

№ Наименование разделов и тем Кол.ч 



 
 

 

1  Биология как наука. Методы биологии  1 

2 Признаки живых организмов  2 

3  Система, многообразие и эволюция живой природы  7 

4 Человек и его здоровье  15 

5  Взаимосвязи организмов и окружающей среды 3 

6 «Решение демонстрационных вариантов ГИА» 4 

 итого 34 ч 

 

2.4.8Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  «Выбор профессии» 

     Планируемые результаты 

 осознание подростками собственных жизненных целей, ценностей и ценностей труда; 

 Формирование актуального для подростков «информационного поля»; 

 Знакомство учащихся с возможными вариантами выбора образовательного маршрута; 

 Способствовать формированию и развитию навыков самостоятельного и осознанного принятия 

решения; 

 Обеспечение подростков средствами самопознания, психологическими методиками и 

диагностическим инвентарем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Знакомство с элективным курсом «Твое профессиональное призвание». 

Типы профессий по предмету труда. 

   Психологическая игра «Выбор профессии» (профориентационная методика игрового характера Н.С. 

Пряжникова).Склонности и интересы в выборе профессий. 

Способности в выборе профессии Роль самооценки в выборе профессии. Определение самооценки 

методом тестирования и работы над ней.  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1. Знакомство с курсом «Выбор профессии». Факторы, влияющие на выбор 

профессии 

1 

2. Типы профессий по предмету труда 1 

3. Психологическая игра «Выбор профессии» 1 

4. Склонности и интересы 2 

5. Способности 2 



 
 

 

6. Роль самооценки в выборе профессии. Определение самооценки методом 

тестирования и работа над ней 

2 

7. Секреты выбора профессии («Хочу» — «Могу» — «Надо») 1 

8. Психологическая суть жизненного профессионального самоопределения 1 

9. Мышление и развитие мышления 2 

10. Память и внимание, их развитие  2 

11. Воображение и его роль в профессиональной деятельности 1 

12. Темперамент и его виды  1 

13. Характер 2 

14. Общение — основа человеческого бытия 1 

15. Невербальное общение 1 

16. Конфликты. Стратегии поведения в конфликте. 1 

17. Правила поведения в конфликте 1 

18. Воля 1 

19. Эмоции и чувства 1 

20. Роль жизненных ценностей при выборе профессии 2 

21. Развитие умений по принятию решений 3 

22. Планирование профессионального пути 2 

23. Обобщение полученных знаний и навыков по принятию решения о выборе 

профессии, самоотчет участников группы, анализ проблем, связанных с 

ситуацией профессионального выбора 

2 

 ИТОГО 34 

 

2.4.9Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Историки» 

Планируемые результаты  

Личностные: 

формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию познавательной 

деятельности в группах и индивидуально, а также через творческую деятельность; 

осознание своей идентичности как гражданина демократического государства; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность; 

толерантное отношение к истории других стран; 

познавательная, творческая, общественная активность; 

умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 



 
 

 

коммуникабельность; 

личная и взаимная ответственность; 

готовность действия в нестандартных ситуациях; 

творчество. 

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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

понимать смысл адаптированного текста; 

уметь задавать вопросы, опираясь на текст, изображения; 

участвовать в диалоге; 

инсценировать исторические сюжеты; 

передавать историческую информацию в виде художественных образов; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности. 

Первый уровень результатов - приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Второй уровень результатов — получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура). 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия 

(умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой 

общественной среде. 

Проверка результатов проходит в форме: 

игровых занятий (конкурсы, викторины, составление Кроссвордов и др.), собеседования (индивидуальное 

и групповое), 

опросников, 

тестирования, 

презентаций творческих работ. 



 
 

 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая в конце 

реализации программы в виде естественнопедагогического наблюдения; выставки работ или 

презентации проектов. 

 Содержание  

Вводный урок  

Тема1. Средневековая Европа  

Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. Хлодвиг. 

Христианская церковь в раннее средневековье. Монастыри. Искусство рукописной книги. Семь 

свободных искусств.   

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий.. 

Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. «Нет войны без пожаров и крови». Сеньоры и вассалы. 

Феодальная лестница. 

Англия в раннее средневековье. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Феодальные повинности. Крестьянская община. 

В рыцарском замке. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Натуральное хозяйство. 

Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Городское ремесло. Цехи.Гильдии. 

Банки. Ростовщики. Ломбарды. 

Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан. 

Тема 2. Восточные славяне Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их 

расселение. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения. 

Тема 3. Русь в IХ-первой половине XII в. Формирование Древнерусского государства.. Варяги. 

Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической 

литературе. 

Первые русские князья.. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность первых князей.  Походы Святослава. 

Князь Владимир. Крещение Руси. 

Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские основы 

древнерусского искусства. Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 



 
 

 

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни 

горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

 Тема 4.   Русь во второй половине XII—XIII в. (5 ч) 

Раздробление Древнерусского государства. Образование самостоятельных княжеств и земель. 

Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Владимиро-Суздалъское княжество. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. Внутренняя и внешняя 

политика владимиро-суздальских князей. 

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. 

Особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской земли. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана.. Сражение на реке Калке. Вторжение в 

Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского 

княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска.. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь.. Ливонский и Тевтонский 

ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над 

крестоносцами. 

Русь и Орда. Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности русского населения. 

Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская православная церковь в период 

ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Культура русских земель.. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. 

«Слово о полку Игореве». 

Тема 5. Образование централизованного государства  

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы с ордынским 

владычеством. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в 

Конец ордынского владычества. Иван III.. Усиление великокняжеской власти. Местничество. Система 

кормлений. Преобразования в войске. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Зарождение 

феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Нестяжатели и иосифляне.  Ереси. 

Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и основные тенденции 

развития русской культуры в XIV—начале XVI в. Культурный взлет Руси после Куликовской битвы. 

Москва — центр складывающейся культуры великорусской народности. «Задонщина. 

Тема 6. Московское государство XVI в. (3 ч) 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 50-х гг. XVI в.. Военные реформы. 



 
 

 

Внешняя политика Ивана IV.. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных 

рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с 

набегами крымского хана. 

Поход Ермака. Покорение Западной Сибири. Опричнина. 

Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. 

Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. Строительство шатровых храмов. Оборонное 

зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. 

«Домострой».Повторение   

Тематическое планирование  

№  

Наименование раздела 

Кол-во    

часов 

1 Вводный урок   1 

2 СредневековаяЕвропа. 10 

3 Восточные славяне.  4 

4  Русь во второй половине XII—XIII в 5 

5 Образование централизованного государства. 6 

6 Московское государство XVI в 6 

7 Повторение 2 

 Итого 34 

 

 

2.4.11Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные филологи» 

Планируемые результаты  

Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 готовность к самостоятельной творческой деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в обществе; 

 навыки сотрудничества со сверстниками; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 



 
 

 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 умение ориентироваться в различных источниках информации; 

 умение использовать ИКТ в решении когнитивных задач; 

 умение использовать адекватные языковые средства в соответствии с ситуацией общения; 

 владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность понятий о нормах современного русского литературного языка; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней. 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 

девятиклассников; 

 научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие приёмы компрессии текста; 

 научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста; 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать формулировку задания 

и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

Содержание  курса  

Раздел 1.  Введение.  Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой форме и критерии 

её оценивания. Тренировочные задания по оформлению бланков. 

Раздел 2.  Построение сжатого изложения. (5 часов) 

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. Построение сжатого 

изложения. Редактирование изложения. 

Построение сжатого изложения. 

Раздел 3. ОрфографияОрфограммы в корнях слов. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание н – нн в различных частях речи. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями 

речи. Правописание производных предлогов, союзов, частиц. Частицы НЕ-НИ. Текстовые иллюстрации 

орфографических норм. 

 Раздел 4. Пунктуация.  

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Однородные и неоднородные члены 

предложения. Сложное предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении, 

в предложениях с обособленными обстоятельствами и  определениями. Знаки препинания при 

обращении и прямой речи, оформлении цитат. Тире и двоеточие в предложениях. Текстовые 

иллюстрации синтаксических и пунктуационных норм.  

Тренировочные упражнения; тестовые задания в форме ОГЭ. 

Раздел 5.Тестирование.  



 
 

 

Систематизация знаний, умений, навыков по русскому языку при сдаче Государственной итоговой 

аттестации.   

Главным результатом освоения курса является готовность учащихся к участию в ОГЭ. К концу данного 

курса учащиеся обобщают и закрепляют лексико-грамматический материал и отрабатывают 

определенные умения и навыки по всем разделам. 

Тематическое планирование 9, класс 

№ Наименование раздела Количе

ство 

часов 

1 I. Введение. 1 

2 II. Построение сжатого изложения. 5 

3 III. Орфография. 14 

4 IV.  Пунктуация 10 

5 V.  Тестирование. 3 

 Итого 33 

 

2.4.12.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Занимательная биология». 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Учащиеся должны знать: 

 Классификацию растений, животных, грибов, лишайников и простейших организмов; 

 Особенности строения клеток растений, животных, грибов, простейших организмов; 

 Особенности строения бактериальной клетки; 

 Особенности строения тканей  растений и  животных; 

 Особенности строения вегетативных  и генеративных органов растений и основные процессы 

жизнедеятельности; 

 Многообразие и распространение основных систематических групп растений, животных, грибов, 

простейших организмов; 

 Происхождение основных групп растений и основных типов и классов животных; 

 Значение растений, животных, грибов, бактерий и простейших организмов в природе и жизни человека. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать строение клеток, тканей, органов, систем органов, организмов различных царств живой 

природы;  

 определять и классифицировать принадлежность биологических объектов к                   определенной 

систематической категории; 

 распознавать и описывать органы высших растений на гербарных образцах, живых объектах, рисунках 

и таблицах; 

 распознавать и описывать органы и системы органов животных на рисунках, таблицах; 

 характеризовать роль растений, животных, грибов, бактерий и простейших организмов в природе и 

жизни человека. 



 
 

 

 изучать биологические объекты, проводить лабораторные наблюдения, описывать и объяснять 

результаты опытов; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, справочниках, научной  и 

научно-популярной литературе, сети Интернет; 

 составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их аудитории. 
 

Содержание курса 

1. Введение. Биология как наука. Методы биологии. 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 

2. Признаки живых организмов  

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Гены и 

хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 

организмов. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. Наследственность и  

изменчивость – свойства организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 

системы органов растений и животных, выявление изменчивости организмов. Приемы выращивания и 

размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 

3. Система, многообразие и эволюция живой природы  

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. Бактерии – 

возбудители заболеваний растений, животных, человека. Царство Грибы. Роль грибов в природе, жизни 

человека и собственной деятельности. Роль лишайников в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Царство Растения. Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности.  

Царство Животные. Роль животных в природе, жизни человека и собственной деятельности. Учение об 

эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы и результата эволюции. 

4. Человек и его здоровье Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и 

процессы жизнедеятельности человека. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Гормоны. 

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. Система дыхания. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет. Транспорт 

веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Обмен веществ и превращение энергии в организме 

человека. Витамины. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Покровы тела и их 

функции. Размножение и развитие организма человека. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Опора и движение. Опорно-двигательный 

аппарат. Органы чувств, их роль в жизни человека. Психология и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность Условные и безусловные рефлексы, их биологическое значение. Познавательная 

деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность человека. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 



 
 

 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. Факторы риска: 

несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление алкоголя и наркотиков, стресс, 

вредные условия труда, и др.  Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ- инфекция и другие 

инфекционные заболевания  (кишечные, мочеполовые, органов дыхания).  Предупреждение 

инфекционных заболеваний. Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и 

грибами; заболеваний, вызываемых паразитическими животными и животными переносчиками 

возбудителей болезней; травматизма; ожогов; обморожений; нарушения зрения и слуха. Приемы 

оказания первой доврачебной помощи: при отравлении некачественными продуктами, ядовитыми 

грибами и растениями, угарным газом; спасении утопающего; кровотечениях; травмах опорно-

двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении зрения. 

5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия 

разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой 

природе. Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в 

экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. Биосфера – глобальная экосистема. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

6.Решение демонстрационных вариантов ОГЭ  Характеристика структуры и содержания 

экзаменационной работы. Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности. Распределение заданий экзаменационной работы по 

уровню сложности.Выполнение демонстрационных вариантов ОГЭ.  

Тематическое планирование (5-6 классы) 

 

№ 

 

Тема раздела 

Количе

ство 

часов 

1 Биология-наука о природе     2 

2 В мире флоры и фауны 6 

3 Красная книга 15 

4 Цветы 8 



 
 

 

5 Птицы.  3 

 Итого: 34 

 

2.4.13.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение практических задач» 

 

Планируемые результаты  

Личностные: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- представляет историко-географический образ, включая представление о территории и границах России; 

знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и 

географии края; 

- образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных 

и внешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 



 
 

 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 
Девятиклассник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами 

Регулятивные: Девятиклассник научится: 

- самостоятельно контролировать своё время и планировать управление им 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

- выдвигать способы решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия 

- оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия 

Девятиклассник получит возможность: 

- определять цели, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты;  

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- предполагать развитие будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные: 

Девятиклассник научится: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 



 
 

 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых  действий, как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Девятиклассник получит возможность: 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные: 

Девятиклассник научится: 

- выполнять задания творческого и поискового характера (проблемные вопросы, учебные задачи или  

проблемные ситуации) 

- проводить доказательные рассуждения; 

- самостоятельное создание способов решения  проблемы творческого и поискового характера; 

- синтез как основа составления целого из частей, в том числе с восполнением недостающих 

компонентов; 

- использование приёмов конкретизации, абстрагирования, варьирования, аналогии , постановки 

аналитических вопросов для решения задач. 

- умение понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации 

- владеть смысловым чтением текстов различных жанров: извлечение информации в соответствии с 

целью чтения; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от условий; 

- анализировать объект с выделением существенных и несущественных признаков; 

- выбирать основания и критерии для сравнения, классификации, сериации объектов; 

- осуществлять подведение под понятие, выведение следствий; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- проводить доказательные рассуждения;  

- проводить синтез как составление целого из частей, в том числе с восполнением недостающих 

компонентов. 

Девятиклассник получит возможность: 

- комбинировать известные алгоритмы решения математических задач, не предполагающих стандартное 

применение одного из них; 

- исследование практических ситуаций, выдвижение предложений, понимание необходимости их 

проверки на практике; 



 
 

 

- использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предложений; описание результатов этих работ; 

- самостоятельное выполнение творческих работ, осуществляя исследовательские и проектные действия, 

создание продукта исследовательской и проектной деятельности. 

 

Предметные: 

Девятиклассник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

-выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями; вычислять значения числовых выражений; переходить от одной формы записи чисел к 

другой; 

Уметь строить и читать графики функций 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, 

выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений; 

- определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с заданными координатами; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции, 

решать обратную задачу; 

- определять свойства функции по её графику; 

- строить графики изученных функций, описывать их свойства. 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 

- решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

- распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное  расположение,  изображать  

геометрические  фигуры; 

- выполнять чертежи по условию задачи. 

Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного 

события 

- извлекать  статистическую  информацию,  представленную  в таблицах, на диаграммах, графиках; 

- решать комбинаторные задачи путем организованного перебора возможных  вариантов,  а  также  с  

использованием  правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 



 
 

 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

- решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых объектов; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот. Осуществлять практические расчёты по 

формулам,  составлять  несложные  формулы,  выражающие зависимости между величинами; 

-описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин; 

- анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках; 

- решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; сравнивать шансы 

наступления случайных событий, оценивать  вероятности  случайного  события,  сопоставлять  и 

исследовать модели реальной ситуацией с использованием аппарата вероятности и статистики. 

Содержание курса  

Вычисления. Действия с действительными числа.  

Алгебраические выражения. Преобразование рациональных выражений. 

Уравнения и неравенства. Линейные уравнения с одной переменной. Рациональные уравнения. 

Квадратные уравнения. Системы уравнений. Линейные неравенства с одной переменной. Неравенства 

второй степени с одним неизвестным.  Рациональные неравенства. Метод интервалов. Решение систем 

неравенств. 

Графики и функции  

Область определения функции. Чтение графиков функций. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы. Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, её  

график. Линейная  функция,  её  график,  геометрический  смысл коэффициентов. Квадратичная 

функция. Степенная функция. 

Степень числа Корень степени n. Свойства корней степени n 

Последовательности Арифметическая и геометрическая последовательности. Сумма n первых членов 

последовательности. 

Тригонометрические формулы Угол и его мера. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Основные 

тригонометрические формулы. 



 
 

 

Геометрические  фигуры  и  их  свойства. Треугольники, их виды, свойства. Четырехугольники, их 

виды, свойства. Площади фигур. Векторы. Метод координат. Длина окружности. Площадь круга.  

Практико-ориентированные задачи. Решение текстовых задач. Прикладные задачи геометрии. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Вероятность. Решение комбинаторных 

задач: перебор вариантов. Решение комбинаторных задач: комбинаторное правило умножения.  

Тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

1 Вычисления 2 

2 Алгебраические выражения 2 

3 Уравнения и неравенства. 4 

4 Графики  и функции 4 

5 Степень числа 2 

6 Последовательности 2 

7 Тригонометрические формулы 4 

8 Геометрические фигуры и их свойства 6 

9 Практико-ориентированные задачи 8 

34 Итоговое занятие 1 

 Итого  34 

 

2 

2.4.15 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Информатика и Я» 

 

Планируемые результаты  

•формирование умения решать задания разного уровня;  

•развитие мотивации и целепологания;  

•формирование положительного отношения;  

•развитие самоконтроля; 

•формирование уверенности и положительной самооценки.  

               
.Содержание курса 

Введение Информация и информационные процессы 

Проектирование и моделирование Репетиционный экзамен 



 
 

 

Тематическое планирование 

п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

программе 

1 Введение 3 

2 Информация и информационные процессы 19 

3 Проектирование и моделирование 6 

4 Репетиционный экзамен 6 

 Итого 34 

 

2.4.16 Рабочая программа курса внеурочной деятельности    «В мире цветов» 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

- Знания основных принципов и правил отношения к живой природе. 

- Сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, троить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы 

и другое), эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты:  

- Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи. 

- Умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

- Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; экосистем) и процессов 

(обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение).  

- Необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами. 

- Классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе. 

- Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы.  

- Различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, наиболее распространенных растений и 

домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных. 

- Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения. 

- Выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей. 

- Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 



 
 

 

- Знание основных правил поведения в природе. 

- Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии. 

- Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: Освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, выращивания и размножения культурных растений 

ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

- Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Содержание 

Раздел 1. Общее знакомство с комнатными растениями 

1) Ознакомление учащихся с программой элективного курса, его целями и задачами, содержанием 

практических работ. История одомашнивания комнатных растений 

2) Разнообразие комнатных растений. Значение комнатных растений.  

3) Лекарственные и косметические свойства комнатных растений. Понятие о фитонцидах. Эфирные 

масла. Применение комнатных растений в практических целях. Растения, приносящие вред.  

4) Световой режим. Расположение окон и количество света. Положение к источнику света. Световая 

ориентировка. Тепловой режим. Проветривание помещений. Влажность воздуха и полив. 

Опрыскивание. Протирание листьев. Пересадка. Размножение. Земельные смеси. Удобрение растений. 

Емкости для выращивания растений. Размер горшка. Уход за горшками. Обрезка и прищипывание. 

Подпорка.  

5) Вредители и болезни растений, меры борьбы с ними. 

Практическая работа:  

1) «Получение из комнатных растений средств для борьбы с заболеваниями и косметических средств» 

2) «Влияние света и температуры на жизнедеятельность растений» 

3) «Составление земельных смесей и питательных растворов. Пересадка растений» 

Планируемые результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: историю возникновения комнатного цветоводства; понятие «фитонциды»; 

комнатные растения, которые можно использовать в лечебных и косметических целях; растения, 

которые могут вызвать аллергию; ядовитые растения; основные агротехнические принципы ухода за 

комнатными растениями; правила размещения комнатных растений в помещении; основные земельные 

смеси и их компоненты; виды минеральных,  органических  и бактериальных удобрений. 

Учащиеся должны уметь: применять знания о фитонцидах для борьбы с болезнетворными 

микроорганизмами; получать из лекарственных комнатных растений вытяжки для получения 

лекарственных и косметических средств; применять агротехнические приемы при выращивании и уходе 



 
 

 

за комнатными растениями; размещать растения в помещении в зависимости от их требований к 

условиям местообитания; составлять основные земельные смеси и применять различные виды 

минеральных, органических и бактериальных удобрений для подкормки растений.  

Раздел 2. Характеристика и условия выращивания основных групп комнатных растений 

3) Основные группы комнатных растений. Отличительные признаки представителей. Приемы 

определения комнатных растений, правила составления паспортов комнатных растений. 

Практическая работа: «Определение комнатных растений и создание их паспортов» 

Планируемые результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: основные группы комнатных растений, видовой состав комнатных растений 

класса, отличительные признаки различных семейств особенности выращивания, цитрусовых и 

овощных культур в комнатных условиях,   приемы составления паспортов комнатных растений. 

Учащиеся должны уметь: определять видовую принадлежность комнатных растений, применять знания 

об отличительных чертах растений входящих в определенное семейство при их выращивании и уходу за  

ними, составлять паспорта растений. 

Раздел 3. Растения открытого грунта 

4) Разнообразие растений открытого грунта и их значение. Условия выращивания: освещенность, 

устойчивость к температурным условиям, требования к почве, полив, удобрение, уход за зимующими 

многолетниками, размножение многолетних растений, вредители и болезни растений, меры борьбы с 

ними. 

Практическая работа:  

5) «Ознакомление с видами систематического и периодического ухода за растениями» 

Планируемые результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: основные агротехнические принципы ухода за растениями в саду; 

Учащиеся должны уметь: применять знания об уходе за растениями. 

Раздел 4.  Характеристика и условия выращивания основных групп растений открытого грунта 

6) Основные группы растений открытого грунта. Отличительные признаки представителей. 

Выгонка луковичных. Сроки посева. Подзимний посев. Рассада. Пикировка. Стратификация. 

Скарификация. Подкормка. Обрезка. Укрытие на зиму. 

Практическая работа:  

1) «Ознакомление с видами систематического и периодического ухода за растениями открытого грунта» 

2) «Подбор семян и высадка их на рассаду» 

Планируемые результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: основные агротехнические посадки рассады; понятия «выгонка», 

«скарификация», «стратификация», «пикировка» 

Учащиеся должны уметь: различать основные группы растений открытого грунта; производить посев по 

срокам посадки; ухаживать за рассадой; производить  пикировку, подкормку, обрезку.  

Раздел 5. Ландшафтное озеленение 

1) Особенности выбора комнатных растений для дома с учетом их физиологических особенностей. 

Приобретение и транспортировка растений.  Цветочный дизайн жилых и рабочих помещений. Растения, 

подходящие для балкона, терасс. 

2) Виды цветочного оформления: партеры, клумбы, рабатки, одиночные и групповые посадки, 

миксбордеры.  

Практическая работа 

1.«Разработка роекта цветочного оформления пришкольного участка 



 
 

 

• 2) «Оформление пришкольного участка» 
Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1. Общее знакомство с комнатными растениями 9 

2 Раздел 2. Характеристика и условия выращивания основных групп 

комнатных растений 

8 

3 Раздел 4. Характеристика и условия выращивания основных групп 

растений открытого грунта 

8 

4 Раздел 5. Ландшафтное озеленение 8 

 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

 

 

2.4.17 .Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика для всех»  

Планируемые результаты  

Личностные 

1. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решений 

задач, рассматриваемых проблем; 

2. умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот. 

 

Метапредметные 

1. умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, видеть 

различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2. умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные вопросы, 

выделять смысловые фрагменты); 

3. умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные определения, 

свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

4. умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

5. применение приёмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

6. умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

 

Предметные 

1. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2. владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

3. умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии и 

способы рассуждения; 



 
 

 

4. усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; 

5. приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и объёмов; 

понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 

6. знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать равные и 

симметричные фигуры; 

7. умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с процентами, 

выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

8. использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; умение 

оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную деятельность, связанную с 

понятием «уравнение»; 

9. выполнение стандартных процедур на координатной плоскости; 

10. понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, столбчатой и круговой 

диаграммы; 

11. умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

12. вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки    при решении практических 

задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

13. геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении практических задач на 

составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные с дизайном. 

14. анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем, рисунков; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ; 

15. решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

16. извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

17 извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным; 

18. выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде таблиц и 

диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 

19. строить речевые конструкции; 

20. изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, на клетчатой бумаге, 

вычислять площади фигур, уметь выполнять расчеты по ремонту квартиры, комнаты, участка земли и  

др.; 

21. выполнять вычисления с реальными данными; 

22. проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью   компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты. 

Содержание  

Введение   

1. Числа и вычисления  

Числа: натуральные, рациональные, иррациональные. Соответствия между числами и координатами на 

координатном луче. Сравнение чисел. Стандартная запись чисел. Сравнение  квадратных  корней  и 



 
 

 

рациональных чисел. Понятие процента. Текстовые задачи на проценты, дроби, отношения, 

пропорциональность. Округление чисел. 

2. Алгебраические выражения  

Выражения, тождества. Область определения выражений. Составление буквенных выражений, по 

задачам или по чертежам. Одночлены. Многочлены. Действия с одночленами и многочленами. 

Формулы сокращенного умножения. Разложение многочленов на множители. Сокращение 

алгебраических дробей. Преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни. Степень 

с целым показателем  и их свойства. Корень n-ой степени, степень с рациональным показателем и их 

свойства. 

3. Уравнения, системы уравнений. Неравенства, системы неравенств  

Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. Неполное квадратное уравнение. Теорема Виета 

о корнях уравнения. Исследование квадратных уравнений. Дробно-рациональные уравнения. Уравнения 

с двумя переменными. Системы уравнений. Методы решения систем уравнений: подстановки, метод 

сложения, графический метод. Задачи, решаемые с помощью уравнений или систем 

уравнений.Неравенства с одной переменной. Системы неравенств. Множество решений квадратного 

неравенства.  Методы решения неравенств и систем неравенств: метод интервалов, графический метод.  

4. Функции и графики Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции.  
Область значений функции. График функции. Нули функции. Функция,  

возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на отрезке. Линейная  

функция и ее свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент  

функции. Обратно пропорциональная функция и ее свойства. Квадратичная  

функция и ее свойства. График квадратичной функции. Степенная функция. Четная, нечетная функция. 

Свойства четной и нечетной степенных функций.  

Графики степенных функций. Максимальное и минимальное значение. Чтение графиков функций.  

Особенности расположения в координатной плоскости графиков некоторых функций в зависимости от 

значения параметров, входящих в формулы. Зависимость между величинами. 

5.  Текстовые задачи  

Задачи на проценты, задачи на движение, задачи на вычисление объема работы, задачи на процентное 

содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы их решения.   

6. Треугольники  
Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и  

равносторонний треугольники. Признаки равенства и подобия  

треугольников. Решение треугольников. Сумма углов треугольника.  

Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. Теорема  

синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника.  

7.  Многоугольники  

Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки.  



 
 

 

Площадь параллелограмма.  Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция.  

Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники.  

8.  Окружность  
Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы.   

Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в  

треугольник. Свойства описанного и вписанного четырехугольника.  Длина окружности. Площадь круга.  

9.  Прогрессии: арифметическая и геометрическая  

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия Разность  
арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической  

прогрессии. Формула суммы nчленов арифметической прогрессии.  

Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической прогрессии.  

Формула n-ого члена геометрической прогрессии. Формула суммы n членов  

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  

10. Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка  

заданий ГИА-9  

Тематическое планирование, 8-9 класс 

№ Тема К-во 

часов 

1 Введение 2 

2 Числа и вычисления 2 

3 Алгебраические выражения 3 

4 Уравнения, системы уравнений. Неравенства, системы неравенств 6 

5  Функции и графики 5 

6 Текстовые задачи 2 

7 Треугольники  4 

8 Многоугольники 2 

9 Окружность 3 

10 Прогрессии: арифметическая и геометрическая 2 

11 Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ГИА-9 2 

 Итого 34 

 

 

2.4.18 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Шахматы» (5- 9 классы) 

Планируемые результаты 

1. развитие интеллектуальных способностей; 

2. воспитание чувства уверенности и собственного достоинства. 



 
 

 

К концу учебного года дети должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,  партнеры, 

начальное положение, белые, черные, ход, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат(ничья); 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

 правила хода и взятия каждой фигуры.  

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

3. Содержание  

1, 2 Вводное занятие. Что такое шахматы? Развитие шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к 

шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

3, 4 Шахматная доска. Поле боя и войско. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. 

Чередование белых и черных полей на шахматной доске. Обозначение горизонталей и вертикалей, 

полей, шахматных фигур. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

5, 6 Начальная позиция фигур на шахматной доске. Ходы фигур. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. Просмотр презентации «Приключения в Шахматной стране». Первый шаг в мир 

шахмат. 

7, 8 «Способности фигур». Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: «Ферзь любит свой 

цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

9, 10 Ходы и взятие фигур. Шахматные мудрости. Работа со слайдами. 

11, 12 Что такое вечный Шах и Пат. Открытый шах. Двойной шах. Дидактическая игра «Первый шах». 

Что такое пат? Дидактическое задание «Мат или пат». 

13, 14 Ценность шахматных фигур. Кто сильнее? Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Дидактические задания «Кто сильнее?». 

15, 16 Ценность шахматных фигур. Достижение материального перевеса. Дидактическое задание 

«Выигрыш материала» (выигрыш ладьи, слона, коня). Игровая практика. 

17, 18 Ценность шахматных фигур. Способы защиты. Дидактическое задание «Защита» (защита 

атакованной фигуры другой своей фигурой, перекрытие, контратака). Игровая практика. 

19, 20 Пешки - охрана короля (пешечное прикрытие). Место пешки в начальном положении. Ладейная, 

коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Превращение пешки. 

21, 22 Ладья против слона. «Игра на уничтожение» (ладья против слона, две ладьи против слона, ладья 

против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные положения. 



 
 

 

23, 24 Ферзь. Ферзь против слона и ладьи. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. 

Ферзь - тяжелая фигура. Ферзь против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, сложные 

положения. 

25, 26 Конь против ферзя, слона и ладьи. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь - 

легкая фигура. Конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, сложные положения. 

27, 28 Мат ферзем и мат ладьей. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое задание 

«Мат или не мат». 

29, 30 Мат двумя слонами. Мат в один ход слоном, двумя слонами, конем, пешкой (простые примеры). 

Дидактическое задание «Мат в один ход». 

31, 32 Солдат становится генералом (король, легкая фигура и пешка против короля). 

33, 34 Типичные матовые финалы. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахматных 

фигур. Дидактическое задание «Дай мат в один ход» 

35, 36 Рокировка и ее правила. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое 

задание «Рокировка». 

37, 38 Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснений о том, как 

лучше начинать шахматную партию). Дидактическая игра «Два хода», 

39, 40 Шахматная партия. Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

41, 42 Техника матования одинокого короля. Ферзь и ладья против короля. Дидактические задания «Шах 

или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в два хода». Игровая практика. 

43, 44 Техника матования одинокого короля. Ладья и король против короля. Дидактические задания 

«Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный 

король», «Мат в два хода». Игровая практика. 

45, 46 Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода. Дидактическое 

задание «Объяви мат в два хода». Защита от мата. Игровая практика. 

47, 48 Ничья, пат. «Сделай ничью или пат». Игровая практика. 

49, 50 Шахматный дебют. Игра «на мат» с первых ходов партии. Детский мат. Защита. Дидактические 

задания «Поставь детский мат», «Защитись от мата». 

51, 52 Шахматный дебют (продолжение). Вариации на тему детского мата. Другие угрозы быстрого мата 

в дебюте. Защита. Как отражать скороспелый дебютный наскок противника. Дидактические задания 

«Поставь детский мат», «Мат в 1 ход». 

53, 54 Основы дебюта. Вариации на тему детского мата. Другие угрозы быстрого мата в дебюте. Защита. 

Защитись от мата. Неразумность игры в дебюте одними пешками (с исключениями из правила) 



 
 

 

55, 56 Основы Миттешпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в миттельшпиле. Тактические 

приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

57, 58 Основы Миттешпиля. Тактические приемы. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала». Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса. 

59, 60, 61 Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 

(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

62, 67 Шахматная комбинация. Матовые комбинации. Тема разрушения королевского прикрытия. 

Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». Игровая практика. 

68 Заключительное занятие. Шахматный вечер «Что? Где? Когда?». 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов к/час 

1. Вводное занятие. Что такое шахматы? 2 

2. Шахматная доска. 34 

3. Шахматная партия 32 

Итого 68 

 

20 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьный вестник» 

Личностные , метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

· приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в процессе 

подготовки выпусков газеты ; 

· получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

· понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными 

учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой, русским языком, 

информатикой и отражают: 

· формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием еѐ реализации; 

· продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач на 

занятиях; 

· умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств коммуникации. 



 
 

 

Предметные результаты изучения курса «Школьный вестник» отражают опыт учащихся в 

журналистской деятельности и в результате прохождения программы кружка «Школьный вестник» 

школьники: 

·познакомятся с основными терминами журналистики; 

· приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, инструкций; 

· получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации; 

·приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты; 

·приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

·научатся давать самооценку результатам своего труда; 

·приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений; 

· приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания 

школьной газеты; 

·научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и согласованно в 

составе группы юнкоров - научатся распределять работу между участниками проекта; 

·научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях кружка и следовать 

им; 

· поймут сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, ее базовых 

характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного 

выполнения профессиональных функций; 

· приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Содержание программы 

Содержание программы предполагает работу с разными источниками информации. Содержание каждой 

темы включает в себя самостоятельную работу учащихся. При организации занятий целесообразно 

создавать ситуации, в которых каждый ученик мог бы выполнить индивидуальную творческую или 

конструкторскую работу и принять участие в работе группы. Необходимо развивать интерес к этой 

профессиональной сфере у учащихся школы, потому что ребенок может продемонстрировать свои 

умения, свое дарование, наглядно продемонстрировать результат. Кроме того, необходимо развивать 

мотивацию к профессии дизайнера-верстальщика, так как дело, которым учащиеся будут заниматься, 

значимо и для других, представляет интерес для окружающих.  Программа направлена на развитие 

способности не только к правильной, но и выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя 

или слушателя речи 

Учащиеся должны уметь: 

форматировать символы; 

работать с текстовыми инструментами; 

форматировать абзацы; 

создавать колонки; 

создать и редактировать текстовый блок. 

Основы работы с иллюстрациями. 

Как поместить иллюстрацию на страницу. Вставка графических блоков. Редактирование графических 

блоков. Редактирование рисунков в блоках. Импорт иллюстраций. Контур вырезания. 

Учащиеся должны уметь: 

помещать иллюстрацию на страницу; 



 
 

 

создавать и редактировать графические блоки; 

редактировать рисунки в блоках; 

импортировать иллюстрации из других приложений; 

вырезать иллюстрации. 

Верстка страниц. 

Задание параметров страницы. Создание страницы-шаблона. Совместное размещение текста и графики. 

Печать документа. 

Учащиеся должны уметь: 

создавать страницу-шаблон ; 

совместно размещать текстовые и графические блоки; 

печатать созданный документ. 

Практикум по верстке 

Сверстать газетную полосу формата A4. 

Учащиеся должны уметь: 

верстать любой вид издательской продукции; 

правильно располагать на странице фрагменты разнотипных объектов. 

Секреты стилистики (Правила хорошей речи) 

Язык – важнейшее средство общения; о богатстве русского языка, его роль как языка межнационального. 

О тексте, типах, стилях речи. 

Стилистика лексических средств языка 

Стилистические средства словообразования и морфологии. 

Стилистические средства синтаксиса. 

Функциональная стилистика. 

Культура речи 

Компьютер и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать: 

функциональную схему компьютера; 

как характеристики основных устройств компьютера влияют на его производительность; 

состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

назначение и основные функции операционной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 

работать с носителями информации (форматирование, “лечение” от вирусов); 

инсталлировать программы; 

соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности информации при 

работе на компьютере. 

Методы работы с программами MicrosoftOffice 

Учащиеся должны уметь: 

отменять изменения в документе. Открытие документа Office. Создание нового документа; 

использовать помощника для получения справочной информации. Ввод текста. Практическая работа; 

выделять текст с помощью мыши. Выделение и замена текста с помощью клавиатуры; 

перемещать текст. Выбор и форматирование объектов. Копирование формата с помощью команды 

Формат по образцу; 

настраивать панели инструментов. Увеличение и уменьшения масштаба. Практическая работа. 

Технология обработки текстовой информации 



 
 

 

Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в документе (символ, 

абзац) и операции над ними. Шаблоны документов и стили форматирования. Печать документов. 

Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. Кодировки кириллицы. 

Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.). 

Создание типовых документов (заявление, объявление, визитка и др.) и рефератов по различным 

предметам. 

Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью систем оптического 

распознавания отсканированного текста. 

Создание документов на иностранных языках с использованием компьютерных словарей. 

Автоматический перевод документов на различные языки с использованием словарей и программ-

переводчиков. 

Учащиеся должны уметь: 

применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 

вставлять в документ объекты из других приложений; 

создавать типовые документы на компьютере; 

использовать системы оптического распознавания, словари и переводчики. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Тематическое планирование. 

                

№ п/п Темы, раскрывающие основное содержание программы Число часов, 

отводимых 

на каждую 

тему 

1 Вводное занятие. Профессия журналиста. 5 

2 Функции журналистики. 5 

3 Требования к журналисту. 

        

2 

4 История российской журналистики. 5 

5 Жанры журналистики. 11 

6 Язык журналистики. 9 

7 Стилистические фигуры речи. 8 

8 Анализ газетных и журнальных публикаций с целью выявления тропов 

и стилистических фигур, определения  их роли в тексте. 

3 

9 Композиция журналистского материала. 4 

10 Публицистический стиль. 3 

11 Информационные жанры. 10 



 
 

 

12 Аналитические жанры. 5 

13 Художественные жанры. 5 

14 Практическая работа «Написание статьи». 2 

15 Знакомство с оформительским делом. 10 

16 Особенности газетного языка. 2 

17 Речевая культура. 6 

18 Эстетика и дизайн. 7 

19 Школьная газета. 4 

20 Роль школьной газеты. 4 

21 Читатель и его интересы. 2 

22 Как написать статью в школьную газету? 4 

23 Темы газетных публикаций. 4 

24 Заметка-благодарность.  3 

25 Требования к информации. 4 

26 Источники информации. 3 

27 Заголовки и иллюстрации. 3 

28 Интервью. 3 

29 Выпуск газеты. 6 

30 Школьная редакция. 2 

31 Практическая работа по выпуску школьной газеты. 5 

32 Путевые заметки. 4 

33 Интернет-журналистика.  2 

Итого  102 часа 

 

 



 
 

 

2.Рабочая Программа воспитания школы. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МКОУ «Велижанская сош» является средней общеобразовательной школой, численность обучающихся 

на 1 сентября 2021года составляет   150 человек( учащиеся из филиала с.Зыково,  из филиала 

Урываевская оош) численность педагогического коллектива  – 32 чел.  Обучение ведётся с 1 по 11 класс 

по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование.  

 МКОУ «Велижанская сош» (далее – школа) - это  сельскаяшкола, удаленная от культурных и научных 

центров, спортивных школ и школ искусств. Вней обучаются менее ста учащихся.  

Социокультурная среда  села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее 

духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и 

приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду собственного 

обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным 

центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.Практически все педагоги 

школы родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует 

реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации 

совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между 

классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры с.Велижанка, администрацией Велижанского 

Сельского Совета,КДН и ЗП Панкрушихинского  района. Принимаем участие в проектах, конкурсах и 

мероприятиях ЦДТ Панкрушихинского района.   Начнем принимать участие в проектах Российского 

движения школьников.  

    В школе функционируют отряд  Юнармии,  Эколята.  Есть школьный краеведческий музей. 

 Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  



 
 

 

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ  результатовкаждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентированиепедагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современныйнациональныйидеалличности,воспитаннойвновойроссийскойобщеобразовательнойшколе, –

этовысоконравственный, творческий, компетентныйгражданинРоссии, 

принимающийсудьбуОтечествакаксвоюличную, 

осознающейответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны, 

укорененныйвдуховныхикультурныхтрадицияхроссийскогонарода.  

Исходяизэтоговоспитательногоидеала, атакжеосновываясьнабазовыхдлянашегообществаценностях 

(семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек),общаяцельвоспитаниявшколе–личностноеразвитиешкольников, проявляющееся: 

1) вусвоенииимизнанийосновныхнорм, которыеобществовыработалонаосновеэтихценностей 

(т.е.вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний);  

2) вразвитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям 

(т.е.вразвитииихсоциальнозначимыхотношений); 

3) вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедения, 

опытаприменениясформированныхзнанийиотношенийнапрактике 

(т.е.вприобретенииимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел). 

 



 
 

 

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастнымособенностямшкольниковпозволяетвыд

елитьвнейследующиецелевыеприоритеты, соответствующиетремуровнямобщегообразования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  
Кнаиболееважнымизнихотносятсяследующие:  

- бытьлюбящим, послушнымиотзывчивымсыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважатьстаршихизаботитьсяомладшихчленахсемьи; выполнятьпосильнуюдляребёнкадомашнююработу, 

помогаястаршим; 

- бытьтрудолюбивым, следуяпринципу«делу—время, потехе—час»каквучебныхзанятиях, 

такивдомашнихделах, доводитьначатоеделодоконца; 

- знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом, двор, улицу, город, село, своюстрану;  

- беречьиохранятьприроду (ухаживатьзакомнатнымирастениямивклассеилидома, 

заботитьсяосвоихдомашнихпитомцахи, повозможности, обездомныхживотныхвсвоемдворе; 

подкармливатьптицвморозныезимы; незасорятьбытовыммусоромулицы, леса, водоёмы);   

- проявлятьмиролюбие—незатеватьконфликтовистремитьсярешатьспорныевопросы, неприбегаяксиле;  

- стремитьсяузнаватьчто-тоновое, проявлятьлюбознательность, ценитьзнания; 

- бытьвежливымиопрятным, скромнымиприветливым; 

- соблюдатьправилаличнойгигиены, режимдня, вестиздоровыйобразжизни;  

- уметьсопереживать, проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду; 

стремитьсяустанавливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми; уметьпрощатьобиды, защищатьслабых, 

померевозможностипомогатьнуждающимсявэтомлюдям; 

уважительноотноситьсяклюдяминойнациональнойилирелигиознойпринадлежности, 

иногоимущественногоположения, людямсограниченнымивозможностямиздоровья; 

- бытьувереннымвсебе, открытымиобщительным, нестеснятьсябытьвчём-тонепохожимнадругихребят; 

уметьставитьпередсобойцелиипроявлятьинициативу, 

отстаиватьсвоёмнениеидействоватьсамостоятельно, безпомощистарших.   

Знаниемладшимшкольникомданныхсоциальныхнормитрадиций, 

пониманиеважностиследованияимимеетособоезначениедляребенкаэтоговозраста, 

посколькуоблегчаетеговхождениевширокийсоциальныймир, 

воткрывающуюсяемусистемуобщественныхотношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 



 
 

 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. 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 жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический,социально значимый опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. 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 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих основных 

задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 



 
 

 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальныепроекты–

ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыешкольникамиипедагогамикомплексыдел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовойнаправленности), 

ориентированныенапреобразованиеокружающегошколусоциума: 
 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредственном 

участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие  с портретами ветеранов Великой Отечественной 

войныпроходитежегодно); 

 

-экологическая акция «Живи, родник» (активно участвуют ); 

-акция «Поздравление воинов – интернационалистов»(посвящённая  выводу войск из Афганистана, 

ежегодно 15 февраля) 

Ежегодный лыжный пробег «Велижанка – Луковка», посвящённый воинам-интернационалистам. 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный момент 

срочную службу в Армии) и др. 



 
 

 

- общешкольныеродительскиеиученическиесобрания, которыепроводятсярегулярно, 

вихрамкахобсуждаютсянасущныепроблемы; 

          - ЕдиныйДеньпрофилактикиправонарушенийвшколе 

(помимопрофилактическихмероприятийсобучающимися, 

проводитсявстречародителейиобучающихсяспредставителямиУправленияобразования, КДНиЗП, ПДН); 

 

 проводимые для жителей села и организуемые совместнос семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность:  состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием 

родителей в командах; 

-досугово-развлекательная деятельность:праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню матери, 8 

Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в День 

пожилого человека, День защиты ребенка,23 февраля, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольныепраздники–ежегоднопроводимыетворческие (театрализованные, музыкальные, 

литературныеит.п.) дела, 

связанныесозначимымидлядетейипедагоговзнаменательнымидатамиивкоторыхучаствуютвсеклассышко

лы: 

-ДеньУчителя (поздравлениеучителей, концертнаяпрограмма, подготовленнаяобучающимися, 

проводимаявактовомзалеприполномсоставеучениковиучителейШколы); 

- ДеньсамоуправлениявДеньУчителя (старшеклассникиорганизуютучебныйпроцесс, проводятуроки, 

общешкольнуюлинейку, следятзапорядкомвшколеит.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодниепраздники, Осенниепраздники, Деньматери, 

8 Марта, ДеньзащитникаОтечества, ДеньПобеды, выпускныевечера, «Первыйзвонок», 

«Последнийзвонок»идр.; 

-Предметныенедели (литературы, русскогоианглийскогоязыков; математики, физики, биологииихимии; 

истории, обществознанияигеографии; начальныхклассов); 

-Деньнауки (подготовкапроектов, исследовательскихработиихзащита)   

 торжественныеритуалыпосвящения, связанныеспереходомучащихсянаследующуюступеньобразования, 

символизирующиеприобретениеиминовыхсоциальныхстатусоввшколеиразвивающиешкольнуюидентич

ностьдетей: 

- «Посвящениевпервоклассники»; 

- «Посвящениевпятиклассники»; 

- «Посвящениевстаршеклассники»; 

- «Первыйзвонок»; 

- «Последнийзвонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 



 
 

 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок»по итогам учебного года Похвальными 

листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс школы». 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советыдел, 

ответственныхзаподготовкуобщешкольныхключевыхдел;   

 участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел;  

 проведениеврамкахклассаитоговогоанализадетьмиобщешкольныхключевыхделучастиепредставителейк

лассоввитоговоманализепроведенныхделнауровнеобщешкольныхсоветовдела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечениеповозможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя 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: 

 инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешкольныхключевыхделах, 

оказаниенеобходимойпомощидетямвихподготовке, проведенииианализе; 

 организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхделсучащимисявверенно

гоемукласса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационнойнаправленности), позволяющиесоднойстороны, –

вовлечьвнихдетейссамымиразнымипотребностямиитемсамымдатьимвозможностьсамореализоватьсявни

х, асдругой, –установитьиупрочитьдоверительныеотношениясучащимисякласса, 

статьдлянихзначимымвзрослым, задающимобразцыповедениявобществе.  

 проведениеклассныхчасовкакчасовплодотворногоидоверительногообщенияпедагогаишкольников, 

основанныхнапринципахуважительногоотношениякличностиребенка, 

поддержкиактивнойпозициикаждогоребенкавбеседе, 

предоставленияшкольникамвозможностиобсужденияипринятиярешенийпообсуждаемойпроблеме, 

созданияблагоприятнойсредыдляобщения.  

 сплочениеколлективаклассачерез: игрынасплочениеикомандообразование; 

однодневныепоходыиэкскурсии, организуемыекласснымируководителямииродителями; 

празднованиявкласседнейрождениядетей, 

включающиевсебяподготовленныеученическимимикрогруппамипоздравления, сюрпризы, 



 
 

 

творческиеподаркиирозыгрыши; внутриклассные«огоньки»ивечера, 

дающиекаждомушкольникувозможностьрефлексиисобственногоучастиявжизникласса.  

 выработкасовместносошкольникамизаконовкласса, помогающихдетямосвоитьнормыиправилаобщения, 

которымонидолжныследоватьвшколе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерезнаблюдениезаповедениемшкольников

вихповседневнойжизни, вспециальносоздаваемыхпедагогическихситуациях, виграх, 

погружающихребенкавмирчеловеческихотношений, 

ворганизуемыхпедагогомбеседахпотемилиинымнравственнымпроблемам; 

результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибеседклассногоруководителясродителямишкольников, 

спреподающимивегоклассеучителями.  

 поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем 

(налаживаниевзаимоотношенийсодноклассникамиилиучителями, выборпрофессии, 

вузаидальнейшеготрудоустройства, успеваемостьит.п.), 

когдакаждаяпроблематрансформируетсякласснымруководителемвзадачудляшкольника, 

которуюонисовместностараютсярешить.  

 индивидуальнаяработасошкольникамикласса, направленнаяназаполнениеимиличныхпортфолио, 

вкоторыхдетинепростофиксируютсвоиучебные, творческие, спортивные, личностныедостижения, 

ноивходеиндивидуальныхнеформальныхбеседскласснымруководителемвначалекаждогогодапланирую

тих, авконцегода–вместеанализируютсвоиуспехиинеудачи.  

 коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним, егородителямиилизаконнымипредставителями, 

сдругимиучащимисякласса; 

черезпредложениевзятьнасебяответственностьзатоилииноепоручениевклассе. 

Работасучителями, преподающимивклассе: 

 регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-предметниками, 

направленныенаформированиеединствамненийитребованийпедагоговпоключевымвопросамвоспитани

я, напредупреждениеиразрешениеконфликтовмеждуучителямииучащимися; 

 проведениемини-педсоветов, 

направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаиинтеграциювоспитательныхвлиянийнашкольнико

в; 

 привлечениеучителейкучастиювовнутриклассныхделах, 

дающихпедагогамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихучеников, увидевихвиной, 

отличнойотучебной, обстановке; 

 привлечениеучителейкучастиювродительскихсобранияхклассадляобъединенияусилийвделеобученияи

воспитаниядетей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 

 регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахихдетей, ожизниклассавцелом; 

 помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегулированииотношениймеждуними, 

администрациейшколыиучителями-предметниками;  

 организацияродительскихсобраний, 

происходящихврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

 созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов, 

участвующихвуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросоввоспитанияиобученияихде

тей; 

 привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюделкласса; 

 организациянабазеклассасемейныхпраздников, конкурсов, соревнований, 

направленныхнасплочениесемьиишколы. 

 

Модуль 3.3. «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,  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.  

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходитврамкахследующихвы

бранныхшкольникамиеевидов: 

Познавательнаядеятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачушкольникамсоциальнозначимыхзнаний, развивающиеихлюбознательность, 

позволяющиепривлечьихвниманиекэкономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарнымпроблемамнашегообщества, 

формирующиеихгуманистическоемировоззрениеинаучнуюкартинумира. 

Художественноетворчество. Курсы внеурочной деятельности , создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общеедуховно-нравственноеразвитие.  

Туристско-краеведческаядеятельность.Курсы внеурочной деятельности , 

направленныенавоспитаниеушкольниковлюбвиксвоемукраю, егоистории, культуре, природе, 

наразвитиесамостоятельностииответственностишкольников.  

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

нафизическоеразвитиешкольников, развитиеихценностногоотношенияксвоемуздоровью, 

побуждениекздоровомуобразужизни, воспитаниесилыволи, ответственности, 

формированиеустановокназащитуслабых.  

Трудоваядеятельность. Курсы  внеурочной деятельности, 

направленныенаразвитиетворческихспособностейшкольников, 

воспитаниеунихтрудолюбияиуважительногоотношениякфизическомутруду.   

Игроваядеятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленныенараскрытиетворческого, 

умственногоифизическогопотенциалашкольников, развитиенихнавыковконструктивногообщения, 

уменийработатьвкоманде.  



 
 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующее: 

 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками, 

способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя, 

привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации, 

активизацииихпознавательнойдеятельности; 

 побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения, 

правилаобщениясостаршими (учителями) исверстниками (школьниками), 

принципыучебнойдисциплиныисамоорганизации;  

 привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемыхнаурокахявлений, 

организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформацией–

инициированиеееобсуждения, высказыванияучащимисясвоегомненияпоееповоду, 

выработкисвоегокнейотношения;  

 использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерездемонстрациюдетямпри

меровответственного, гражданскогоповедения, проявлениячеловеколюбияидобросердечности, 

черезподборсоответствующихтекстовдлячтения, задачдлярешения, 

проблемныхситуацийдляобсуждениявклассе; 

 применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся: интеллектуальныхигр, 

стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников; дискуссий, 

которыедаютучащимсявозможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога; 

групповойработыилиработывпарах, 

которыеучатшкольниковкоманднойработеивзаимодействиюсдругимидетьми;   

 включениевурокигровыхпроцедур, которыепомогаютподдержатьмотивациюдетейкполучениюзнаний, 

налаживаниюпозитивныхмежличностныхотношенийвклассе, 

помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока;    

 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянадихнеуспевающимиодноклассниками, 

дающегошкольникамсоциальнозначимыйопытсотрудничестваивзаимнойпомощи; 

 инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольниковврамкахреализацииимииндивид

уальныхигрупповыхисследовательскихпроектов, 

чтодастшкольникамвозможностьприобрестинавыксамостоятельногорешениятеоретическойпроблемы, 

навыкгенерированияиоформлениясобственныхидей, навыкуважительногоотношениякчужимидеям, 

оформленнымвработахдругихисследователей, навыкпубличноговыступленияпередаудиторией, 

аргументированияиотстаиваниясвоейточкизрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержкадетскогосамоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Ученическое  самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 черездеятельностьвыборногоСоветаобучащихсяшколы (далееСОШ), 

создаваемогодляучетамненияшкольниковповопросамуправленияобразовательнойорганизациейипринят



 
 

 

ияадминистративныхрешений, затрагивающихихправаизаконныеинтересы;Сбор Совета учащихся– 1 

раз в четверть; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности,инициирующи

х и организующих проведение личностно значимых для школьников событий(соревнований,к

онкурсов,фестивалей,капустников,флешмобовит.п.),отвечающихзапроведениетехилииных кон

кретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п 

 черездеятельностьСоветастарост, отвечающихзапроведениетехилииныхконкретныхмероприятий, 

праздников, вечеров, акцийит.п.; 
На уровне классов: 

 черездеятельностьвыборныхСоветаклассапоинициативеипредложениямучащихсяклассалидеров, 

представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризванныхкоординироватьегоработусработой

СОШиклассныхруководителей; 

 черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления, 

отвечающихзаразличныенаправленияработыкласса; 

На индивидуальном уровне: 

 черезвовлечениешкольниковс 1 по 11 кл. впланирование, организацию, 

проведениеианализобщешкольныхивнутриклассныхдел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Русичи» – это детское подростковое  

объединение обучающихся  МКОУ «Велижанская  сош», созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Делится на две  

возрастные группы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в 

       «Русичи» 

 

1-6 классы 

 

7-11 классы 



 
 

 

благоустройстве территории  села;  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  

и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других;  

 мероприятиявначальнойшколе, 

реализующиеидеюпопуляризациидеятельностидетскогообщественногообъединения, 

привлечениявнегоновыхучастников (проводятсявформеигр, квестов, театрализацийит.п.); 

 участиечленовдетскогообщественногообъединениявволонтерскомшкольномдвижении, 

деятельностинаблагоконкретныхлюдейисоциальногоокружениявцелом.  

 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  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: 

 ежегодныепоходынаприроду, 

организуемыевклассахихкласснымируководителямииродителямишкольников, 

послеокончанияучебногогода; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний  бор», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездныеэкскурсиивмузей,  напредприятие; напредставлениявкинотеатр, драмтеатр, цирк. 

3.8. 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: 

 циклыпрофориентационныхчасовобщения, 

направленныхнаподготовкушкольникакосознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессиональн

огобудущего; 

 профориентационныеигры:  деловыеигры, квесты, расширяющиезнанияшкольниковотипахпрофессий, 

оспособахвыборапрофессий, 

одостоинствахинедостаткахтойилиинойинтереснойшкольникампрофессиональнойдеятельности; 



 
 

 

 экскурсиинапредприятия, 

дающиешкольникамначальныепредставленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылюдей, 

представляющихэтипрофессии; 

 посещениеднейоткрытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах; 

 совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов, посвященныхвыборупрофессий, 

прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования; 

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов, созданныхвсетиинтернет; 

 освоениешкольникамиосновпрофессииврамкахкурсоввнеурочнойдеятельности.   

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастныйредакционныйсоветподростков, старшеклассниковиконсультирующихихвзрослых, 

цельюкоторогоявляетсяосвещение (черезшкольнуюгазету«Школьныйвестник») 

наиболееинтересныхмоментовжизнишколы, 

популяризацияобщешкольныхключевыхдел,мероприятий,кружков, секций, 

деятельностиоргановученическогосамоуправления; размещениесозданныхдетьмирассказов, стихов, 

сказок, репортажей; 

 участиешкольниковвконкурсахшкольныхмедиа. 

 

3.10. 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: 

 оформлениеинтерьерашкольныхпомещений (вестибюля, коридоров, актовогозала, окнаит.п.) 

иихпериодическаяпереориентация, 

котораяможетслужитьхорошимсредствомразрушениянегативныхустановокшкольниковнаучебныеивнеу

чебныезанятия; 

 размещениенастенахшколырегулярносменяемыхэкспозиций: творческихработшкольников, 

позволяющихимреализоватьсвойтворческийпотенциал, атакжезнакомящихихсработамидругдруга; 

фотоотчетовобинтересныхсобытиях, происходящихвшколе; 

 озеленениепришкольнойтерритории, разбивкаклумб, 

оборудованиеводворешколыспортивныхиигровыхплощадок, 

доступныхиприспособленныхдляшкольниковразныхвозрастныхкатегорий, оздоровительно-

рекреационныхзон, 

позволяющихразделитьсвободноепространствошколыназоныактивногоитихогоотдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 совместнаясдетьмиразработка, созданиеипопуляризацияособойшкольнойсимволики (флаг, эмблема, 

галстукдетскогодвижения, элементышкольнойформыит.п.), 

используемойкаквшкольнойповседневности, 

такивторжественныемоментыжизниобразовательнойорганизации–вовремяпраздников, 



 
 

 

торжественныхцеремоний, 

ключевыхобщешкольныхделииныхпроисходящихвжизнишколызнаковыхсобытий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. 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:  

 Общешкольныйродительскийкомитет, 

участвующийвуправлениишколойирешениивопросоввоспитанияисоциализацииихдетей; 

 общешкольныеродительскиесобрания, 

происходящиеврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

 педагогическоепросвещениеродителейповопросамвоспитаниядетей, 

входекоторогородителиполучаютрекомендацииклассныхруководителейиобмениваютсясобственнымтв

орческимопытоминаходкамивделевоспитаниядетей; 

 взаимодействиесродителямипосредствомшкольногосайта: размещаетсяинформация, 

предусматривающаяознакомлениеродителей, школьныеновости 

Наиндивидуальномуровне: 

 обращениекспециалистампозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; 

 участиеродителейвпедагогическихконсилиумах, собираемыхвслучаевозникновенияострыхпроблем, 

связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребенка; 

 помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассныхмероприятийво

спитательнойнаправленности; 

 индивидуальноеконсультирование c цельюкоординациивоспитательныхусилийпедагоговиродителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   



 
 

 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 



 
 

 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качествомпрофориентационнойработышколы; 

- качествомработышкольныхмедиа; 

- 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. 

2.3. Программа коррекционнойработы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

приполученииосновного общегообразования 

Программа коррекционной работы  является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы МКОУ «Велижанская сош». Программа коррекционной работы 

разрабатывается для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 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. 

Направленность программы (адресат программы): учащиеся с ОВЗ и учащиеся, имеющие стойкую 

неуспеваемость (пробелы в знаниях), обучающиеся в 5-9 классах  школы. 

Целипрограммы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательныхпрограмм. 

- создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых 

результатов основной общеобразовательной программы детьми «группы риска». 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации вобществе. 

Задачипрограммы: 

o выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного 

общегообразования; 

o определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции  для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогическойкомиссии); 

o осуществление индивидуально-ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 



 
 

 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии); 

o разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

o обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционныхуслуг; 

o формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненнойситуации; 

o расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферахжизнедеятельности; 

o развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группесверстников; 

o реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья; 

o оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

o формирование мотивации учебной деятельности младшихшкольников; 

o развитие способностей гиперактивных детей к самоконтролю и планированию своей деятельности; 

o создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков агрессивного 

поведения; 

o помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебнойпрограммы; 

o осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к детям с ОВЗ; 

 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ(в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк)); 

o осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся сОВЗ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи коррекционной работы тесно связаны, полностью согласуются и логически вытекают из задач 

ООП основного общего образования. Некоторые задачи полностью совпадают, как, например, задача 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. Большинство задач коррекционной работы можно рассматривать как  

частный, более детализированный и индивидуализированный вариант задач ООП основного общего 

образования. Так, например, задача включения обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

реального управления и действия применительно к рассматриваемой нами категории детей (дети с ОВЗ 

и имеющие стойкую неуспеваемость) будет звучать,  как «расширение адаптивных возможностей 

личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности». Перекликаются также задачи, касающиеся профессиональной ориентации, 

социальной адаптации, развития коммуникативной компетенции, становления и развития личности в её 

самобытности, уникальности и неповторимости. При этом, конкретизируя задачи ООП основного 

общего образования, задачи коррекционной работы отражают специфику, особенности и 

образовательные потребности именно данной категории  (детей с ОВЗ, детей, имеющих стойкую 

неуспеваемость). 
 



 
 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующих принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченнымивозможностямиздоровьядляпродолженияобразования.Принципобеспечиваетсвязьпрогр

аммы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельностиобучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересахребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблемребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐрешению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическомразвитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы(группы). 

Механизм обеспечения преемственности программ коррекционной работы 

— Реализация программ коррекционной работы на этапе НОО и ООО осуществляется через работу 

психолого-медико-педагогического консилиума школы (ПМП(к)), специалисты которого на заседаниях 

консилиума отслеживают порядок и результаты (промежуточные и итоговые) реализации 

коррекционных программ на уровне НОО и ООО.  

 Преемственность программ коррекционной работы НОО и ООО осуществляется с цельюпостроения 

системыкоррекционной работы на этапах начального и основного общего образования. Задачи 

обеспечения преемственности на этапах НОО и  ООО:   

 обеспечение принципа непрерывности образования и системы коррекционной поддержки каждого 

нуждающегося в этом ребенка с ОВЗ и имеющего стойкую неуспеваемость; 

обеспечение согласованности усилий узких специалистов, классных руководителей  и учителей, 

работающих в начальной школе и в среднем звене. 

 Планируемые результаты реализации механизма преемственности программ коррекционной работы 

НОО и ООО: 

— - соблюдение прав и обязанностей участников образовательного процесса, а также принципов, 

заложенных в ФЗ «Об образовании в РФ»; 

— - согласованная система коррекционной поддержки нуждающихся в ней детей, обучающихся в 

МОУ на этапах начального и основного общего образования; 

— - единый банк данных о детях с ОВЗ и имеющих стойкую неуспеваемость и их семьях, а также о 

характере и направленности коррекционной помощи в процессе обучения в начальной школе и в 

основном звене школы.   
 

Направления работы в рамкахпрограммы 



 
 

 

Программа коррекционной работы при получении  основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ основноесодержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательнойорганизации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательнойорганизации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных,коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Основные этапы реализации программы: 

Этап Цель, задачи Содержание 

деятельности 

специалистов 

Планируем

ые 

результат

ы 

Сроки 



 
 

 

1 этап 

 

Сбора и 

анализ

а 

инфор-

мации 

(инфор

-

мацион

-но-

анали-

тическ

ая 

деятель

-ность) 

Цель: составление 

целостной 

картины условий 

воспитания и 

обучения детей с 

ОВЗ и имеющих 

стойкую 

неуспеваемость 

Задачи:  

- координировать 

действия всех 

участников 

коррек-ционного 

процесса; 

- составить 

алгоритм работы с 

семьей учащихся 

данной категории; 

-  разработать 

индивидуальную 

программу 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ и 

имеющих стойкую 

неуспева-емость; 

 

- установление 

контакта со всеми 

участниками 

сопровождения 

ребенка; 

- психолого-

педагогическая 

диагностика 

особенностей 

развития ребенка, 

профилактика 

отклонений 

психического 

развития; 

- разработка 

индивидуальной 

программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ; 

- определение модели 

воспитания, 

используемой 

родителями, и 

диагностика их 

личностных 

характеристик 

(составление 

социально- 

психологической 

карты семьи). 

- 

Индивидуа

льные 

программы 

психо-

лого-

педагогиче

с-кого 

сопровожд

е-ния на 

каждого 

ребенка 

данной 

категории, 

обучающег

ося в 5 -9 

классах; 

-Алгоритм 

работы с 

семьей 

этих 

учащихся 

сентябрь - 

октябрь  

2 этап 

 

Планиро

-вания, 

органи

за-ции, 

коорди

-нации 

(органи

-

зацион-

но-

исполн

и-

тельска

я 

Цель: координация 

усилий 

специалистов в 

плане реализации 

Программы 

коррек-ционной 

работы 

Задачи: 

- организовать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей данной 

категории и его 

семьи в плане 

освоения ООП 

- реализация 

индивидуальной 

программы и 

групповых занятий; 

- оказание 

необходимой 

помощи родителям 

ребенка с ОВЗ 

(консультирование, 

беседы, 

обсуждения); 

- просвещение и 

консультирование 

педагогов, 

работающих с 

Эффективна

я система 

сопровож-

дения 

образовани

я детей с 

ОВЗ и 

детей, 

имеющих 

стойкую 

неуспеваем

ость 

ноябрь- 

май  



 
 

 

деятель

-ность) 

ООО и 

социализации в 

социуме; 

- оказывать помощь 

педагогам, работа-

ющим с данной 

категорией детей 

ребенком; 

- психологические 

занятия, 

включающие в себя 

комплексы на 

развитие внимания, 

памяти, мышления, 

эмоционально-

волевой сферы; 

- проведение 

совместных 

мероприятий с 

родителями и 

детьми; 

- разработка 

рекомендаций, 

определение 

оптимальной 

индивидуальной 

нагрузки с учетом 

психофизических 

особенностей. 

3 этап 

 

Диагнос

-тики 

коррек-

ционно

- 

развива

-ющей 

образо

ва-

тельно

й 

среды 

(конт-

рольно

-

диагно

с-

тическ

ая 

деятель

-ность) 

Цель: контроль  за 

реализацией Прог-

раммы коррекци-

онной работы 

Задачи: 

- провести 

контроль-ную 

диагностику; 

- оценить 

эффективность 

Программы за 

текущий учебный 

год; 

- выработать 

рекомендации по 

дальнейшему 

сопровождению. 

- проведение 

контрольной 

диагностики с 

целью оценки 

эффективности 

программы; 

- анализ 

эффективности 

процесса и 

результатов 

сопровождения. 

Грамотный 

меха-низм 

контроля за 

реализацие

й 

Программы 

коррекцион

ной работы 

май  

 

План мероприятий, посредством которой реализуется программа коррекционной работы 



 
 

 

 

Диагностическое направление 

 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответст-

венные 

Медицинская диагностика 

Уточнение 

состояния 

физического 

и 

психического 

здоровья 

детей 

Изучение личного 

дела, медицинской 

карты ребенка, 

беседа с родителями 

Карта состояния 

психического и 

физического 

здоровья учащихся 

сентябрь Классный 

руководител

ь, 

медицински

й работник 

Психолого-педагогическая и социальная диагностика 

Выявление 

обучащихся, 

нуждающихс

я в 

сопровожден

ии 

Посещение уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Банк данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации на 

параллелях 5-9 

классов 

сентябрь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководител

ь 

Углубленное 

изучение 

социально-

бытовых 

условий и 

условий 

воспитания 

Рейдовые 

мероприятия, 

анкетирование 

родителей, 

учащихся в ходе 

рейдов. Беседы с 

родителями, 

классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками 

Матрица определения 

обобщенного 

показателя 

социального 

благополучия семьи 

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководи-

тель, 

социальный 

педагог 

Анализ причин 

возникновени

я трудностей 

в обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей  

Индивидуальная 

диагностика 

учащихся. 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

включающая 

психологическую 

карту 

Октябрь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководител

ь 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответствен- 

ные 

Создание 

условий для 

успешного 

освоения 

общеобразо-

Дополнительные 

индивидуальные 

занятия, уроки, 

беседы, анализ 

успеваемости 

Улучшение 

успеваемости 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 



 
 

 

вательной 

программы 

руководитель

, учителя-

предметники 

Создание 

условий для 

успешной 

социализации в 

образовательно

м пространстве 

КТД, внеурочная 

деятельность 

(секции, кружки), 

внеклассные 

мероприятия, 

классные часы, 

индивидуальные 

беседы 

Успешная 

социализация 

учащихся в 

образовательном 

пространстве 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Создание 

условий для 

повышения 

мотивации 

учения и 

социализации в 

МБОУ 

Индивидуальные 

беседы, 

коррекционно-

развивающие 

занятия  

Повышение 

мотивации учения и 

социализации в 

МБОУ 

С перио-

дич-

ностью 2 

раза в 

месяц 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Привлечение 

семьи к 

коррекционной 

работе 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями, 

рассмотрение 

вопросов на 

Совете по 

профилактике, на 

Управляющем 

совете школы  

Нормализация 

успеваемости и 

поведения 

учащихся данной 

категории 

В течение 

года по 

мере 

необхо-

димости 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 

Консультативное направление 

 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответственн

ые 

Организация 

сопровождени

я образования 

детей с ОВЗ и 

имеющих 

стойкую 

неуспеваемос

ть 

Заседание ПМПк Создание, 

реализация и 

контроль за 

реализацией 

индивидуально

й программы  

Сен-

тябрь, 

январь, 

май 

Специалисты 

ПМПк 

Оказание 

превентивной 

помощи 

учащимся и 

их родителям 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации, 

проведение 

совместных 

мероприятий с 

учреждениями, 

работающими с 

детьми и 

семьями 

Реализация  

плана 

консультативн

ой работы с 

ребенком, 

разработка 

рекомендаций 

родителям и 

педагогам 

В 

течени

е года, 

по 

мере 

необхо

-

димост

и 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководител

ь, 

учреждения, 

работающие 

с детьми и 

семьями 

(детская 



 
 

 

библиотека, 

Дом 

творчества,  

 

Информационно-просветительское направление 

 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответ-

ственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей

) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам, 

касающимся 

воспитания и 

обучения детей 

с ОВЗ и 

имеющих 

стойкую 

неуспеваемость 

Родительские 

собрания, 

лектории: 

1. «Адаптация 

пятиклассника» 

2. «Права и обя-

занности в семье»  

3. «Стили 

семейного 

воспитания» 

4. . «Особенности 

подросткового 

возраста» 

 

Издание 

информационного 

буклета «В 

помощь 

родителю» 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

данном 

направлении 

В течение 

года 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

 

 

Декабрь 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

специалисты 

КГБУСО 

«Комплексны

й центр 

социального» 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения, и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Индивидуальные 

беседы, 

психолого-

педагогические 

семинары, 

выступления на 

педсовете 

 

1. Выступление 

на педсовете 

«Адаптация к 

обучению в 5 

классе»,  

2. Выступление 

на МО классных 

руководителей 

«Неформальные 

роли в классном 

коллективе»  

3. Выступление 

на педсовете 

«Потребность в 

общении и 

самоутверждении 

у подростков» 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

организации 

обучения детей 

данной 

категории 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Март 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 



 
 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализовывается 

общеобразовательным учреждением  совместно с другими образовательными и иными организациями 

на основе сетевого взаимодействия. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций  культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций 

и применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям 

и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательногоучреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

•   анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление индивидуальных программ коррекции учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Преимущественная форма организации взаимодействия специалистов - психолого-педагогический 

консилиум школы (ПМПк), который работает на основании Положения о ПМПк.  

 

Ожидаемые результаты, процедура и критерии оценки эффективности программы 

 

     Ожидаемые результаты – создание коррекционно-развивающего пространства в МКОУ 

«Велижанская  СОШ», организация комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям), включающей коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении общеобразовательных программ 

основного общего образования, обогащение  в процессе взаимодействия  воспитательного опыта и 

представлений  каждого родителя относительно детской и возрастной психологии, ценностное 

отношение к детской жизни и здоровью. 

     Программа достигнет наибольшего эффекта, если будет  реализована как целостная система 

совместной деятельности учителей - предметников, педагога - психолога, социальных педагогов, 

приглашенных специалистов и родителей, направленная на активное приспособление ребенка к 

социальной среде, включающее в себя как успешное функционирование, так и перспективное 

психологическое здоровье.  

 

Процедура и критерии оценки эффективности программы: 

 

     Эффективность проделанной работы в ходе реализации данной программы можно определить по 

следующим критериям: 
• наличие нормативно – правовой базы; 

• повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающихся  в соответствии с 

программой; 

• накопление разработанных диагностических и методических материалов; 

• удовлетворенность участников программы полученными услугами; 

• соответствие методов и форм. 

     Оценить качество проводимой комплексной работы и уровень сформированности того или иного 



 
 

 

качества у обучающихся можно следующими методами: 

• наблюдение; 

• анкетирование обучающихся  и родителей; 

•  сбор информации;  

• социологический опрос; 

• педагогические диагностики; 

• мониторинг удовлетворенности (родители, педагоги). 

 

Прогнозируемый результат:  

• восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения;  

• достижение психологической коррекции мотиваций к обучению, к труду (снятие рентной установки); 

• реализация возможности получения полного общего образования, профессионального образования; 

• создание личностного образа и приобретение личностного опыта: 

• личностный образ (параметры: сформированность базовой культуры личности, ценностно-смысловое 

восприятие мира, стремление к ЗОЖ, осмысленность поступков и осознанность действий); 

• личностный опыт (параметры: ключевые компетенции; способность к самоактуализации, 

самоорганизации внутреннего потенциала; саморефлексии, нравственная саморегуляция поведения, 

профессиональные ориентиры). 

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 

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. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 



 
 

 

образовательной среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 

•  способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). Индивидуально определяется также оптимальный режим учебных нагрузок.  

Участие детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях (данное условие носит рекомендательный характер). 

Психолого-педагогическое обеспечение - коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

использование средств ИКТ для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности. 

Специализированные условия - ориентирование на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексная помощь  обучающемуся, 

осуществляемая на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

Здоровьесберегающие условия - оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 



 
 

 

 

 Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование. 

Кадровый состав: 

• педагог-психолог; 

• социальный педагог; 

• логопед; 

• учителя начальных классов; 

• учителя-предметники; 

• классные руководители; 

• медицинский работник. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

• канцелярские принадлежности; 

• компьютеры, множительная техника; 

• интерактивная доска; 

• помещение для проведения тренингов; 

• спортивный зал; 

• спортивный инвентарь;  

• цифровой фотоаппарат; 

• музыкального центра;  

• аудио-видеодисков и др. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 

3. Организационныйраздел 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных областей и учебных 

предметов в соответствии с ФГОС ООО:  



 
 

 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,   

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

В 6-9 классах в течение 1 и до предпоследней недели 2 четверти изучается предмет «Всеобщая история», 

с последней недели 2 четверти, в течение 3 и 4 четверти – предмет «История России». 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. n 

08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России", в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) обучающихся в 5 классе ведется  изучение предметной области ОДНКНР 

ведется через курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   из расчета 1 час в 

неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части в соответствии с 

содержанием авторских программ учебных предметов, введение курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с участием обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет 

составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов. Норматив учебного времени по учебным 



 
 

 

предметам предметам в каждом классе указывается в соответствии с количеством часов, определённым 

в авторской программе по предмету.  

Формы проведения промежуточной аттестации: четвертные и годовая.  

учебный план 5-9 классов (вариант 1) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 1 2 4 

Родная  литература  0,5 0,5 1 2 4 

Иностранные языки  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6    11 

Алгебра   3 3 3 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1   1 1  1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история  2 

2 2 2 2 

10 

История России 

  

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

1      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 



 
 

 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура  

и Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 

15 

Итого 31 33 34 35 35 168 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений пр 5 дневной неделе - - - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-ти дневной рабочей неделе 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6 дневной 

неделе 1 - 1 1  3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-ти дневной рабочей неделе 32 33 35 36 36 172 

 

Учебный план 5-9 классов (вариант 2) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 2 0,5 0,5 1 1 5 

Родная  литература  0,5 0,5 1 1 3 



 
 

 

Иностранные языки  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6    11 

Алгебра   3 4 3 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1  1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история  2 

2 2 2 2 

10 

История России 

  

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

1      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура  

и Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 

15 

Итого 29 33 34 36 34 166 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками - - - - -  



 
 

 

образовательных отношений пр 5 дневной неделе 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-ти дневной рабочей неделе 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6 дневной неделе  - 1 - 2 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-ти дневной рабочей неделе 32 33 35 36 36 172 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в соответствии с 

Федеральным законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. Годовой календарный учебный 

график предназначен для четкой организации образовательного процесса и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов для отдых и каникул.  

Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и утверждается 

директором до начала учебного года. 

Начало учебного года не ранее 1 сентября. Окончание учебного года: в 5-8 классах – не позже 31 мая, в 9 

классе – не позже 25 мая.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 33 (в 9 классе) – 34 недель 

(в 5-8 классах). Первая четверть – 8 недель, вторая четверть – 8 недель, третья четверть – 10 недель, 

четвертая четверть – 8 недель в 9 классе, 9 недель в 5-8 классах. Даты начала и окончания учебных 

четвертей определяются ежегодно.  

Режим работы   6-дневная учебная неделя. Занятия осуществляются в одну смену. Продолжительность 

урока – 40 минут, перемен между уроками – 10-20 минут Продолжительность перемен и перерыва 

определена в соответствии со временем,  

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные курсы организуются 

в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 

минут после основных занятий, проводятся как в первой половине учебного дня, так и во второй.Таким 

же образом организуются дополнительные занятия, обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, экскурсии и т. п. Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут 

посещать школу, предоставляется возможность индивидуального обучения на дому и посещения 

мероприятий внеурочной и внеклассной работы с одноклассниками (с учетом пожеланий обучающихся 

и родителей (законных представителей). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – 

не менее 8 недель: 

 - осенние каникулы: по окончанию I четверти (октябрь/ноябрь – не менее 7 дней),  

- зимние каникулы: по окончанию II четверти (январь – не менее 10 дней),  

- весенние каникулы: по окончанию III четверти (март – не менее 7 дней)  



 
 

 

- летние каникулы: по окончанию учебного года (июнь, июль, август – не менее 8 недель)  Конкретные 

сроки каникул определяются ежегодно. 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Промежуточная 

аттестация 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 1 сентября Конец октября  

2 четверть Начало  ноября  Конец декабря 

3 четверть Вторая декада января Начало третьей декады марта 

4 четверть Начало апреля 5-8 классы – 31 мая 

9 классы – 25 мая 

Годовая аттестация  

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям  

 

Продолжительность (количество учебных недель)  

1 четверть  8 недель  

2 четверть  7 недель  

3 четверть  11 недель  

4 четверть  8 недель  

  

 

2) Продолжительность каникулярных дней в течение учебного года  

Продолжительность (количество 

учебных дней) 

Период каникул 

(ориентировочно) 

Осенние  8 дней  последняя неделя октября – 1я неделя ноября  

Зимние  13 дней  последняя неделя декабря - 1я неделя января  



 
 

 

Весенние  9 дней  последняя неделя марта- 1я неделя апреля  

Летние  не менее 8 недель  1я неделя июня – последняя неделя августа  

   В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные курсы  проводятся 

с понедельника по субботу, организуются во вторую половину дня  с предусмотренным временем на 

обеденный перерыв, но не ранее чем через 40 минут после основных занятий, с 13.30-19.00. 

Сроки промежуточной аттестации: 1 четверть - последняя неделя октября, 2 четверть - последняя неделя 

декабря, 3 четверть - последняя неделя марта, 4 четверть и годовая аттестация –5-8 классс - последняя 

неделя мая, 9 класс – предпоследняя неделя мая. Конкретные даты определяются ежегодно в 

соответствии с календарем на текущий год. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится в сроки, установленные 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Формы 

применяются на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Направления и формы внеурочнойдеятельности 

Направления Формы 

Спортивно- оздоровительное   Участие в спортивных соревнованиях (веселые старты, 

спартакиады)   

Проведение бесед по охране здоровья   

Организация  Дней Здоровья   

Подвижные игры   

Общеинтеллектуальное  Предметные недели   

Библиотечные уроки   

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции  Проектная, 

исследовательская деятельность 



 
 

 

Общекультурное  Организация экскурсий , выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся  Проведение тематических 

классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи, КТД   

Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, края   

Подготовка и участие в концертах, праздниках 

Социальное Проведение субботников   

Работа по оформлению и уборке кабинета Организация 

дежурства на переменах и в школьной столовой  

Работа на пришкольном участке   

Субботники   

Десант 

Акция «Покормите птиц», и др. 

Духовно-нравственное Встречи с ветеранами труда, уроки мужества, экскурсии в 

школьном музее 

Выставки рисунков  

Тематические классные часы   

Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни 

 

План внеурочной деятельности. 

Направления Название курса Количество часов 

 

5 

класс 

 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

клас

с 

Социальное 

Историки  1    

Школьный вестник 3 

 

Выбор профессии     1 

Общеинтеллектуал

ьное 

Юные филологи     1 

Занимательная 

география 

  1   

Биология для 

любознательных 

1     

Занимательная 

биология 

 1    

Занимательная 

биология 

1  1 1 1 

Математика для всех   1 1 

Шахматы 2 

Юный информатик 2 

В стране русского 2   



 
 

 

языка 

Решение 

практических задач 

    1 

Общекультурное 

 

 

В мире цветов   1   

Мир биологии 1 

Духовно-

нравственное 

      

Моя малая Родина 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья 1   

Общая физическая 

подготовка 

3 

Волейбол 1  

 

3.4. Календарный график воспитательной работы. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

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 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья – осенний 

кросс 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

5-9 сентябрь 6 класс,  классные руководители 



 
 

 

материала. 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 октябрь Классный руководитель 5 класса 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

Инспектор по правам детства. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь 5 класс, 9класс, классные 

руководители 

Президентские состязания по ОФП 5-9 Октябрь, апрель  Учитель физкультуры  

Единый День Шахмат 5-9 октябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Инспектор по правам детства 

Предметная неделя  химии и 

биологии ( интерактивные игры, 

квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-предметников 

Соревнование по теннису 5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-предметников 



 
 

 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Инспектор по правам детства 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь ЗВР,  классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь ЗВР,  классные руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь  Учитель физкультуры 

Предметная неделя математики 5-9 январь МО учителей-предметников 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 февраль МО учителей-предметников 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: фестиваль 

патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, 

акция «Поздравь воина-

интернационалиста», акция 

«Письмо солдату»,  поздравление 

пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

вожатая,  классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Вожатая, классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

вожатая, классные 



 
 

 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Учитель физики, классные 

руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель  руководители кружков, 

классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья. Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны»,  концерт в 

ДК, проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийкусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрогр

аммыобразовательногоучреждениядолжнобытьсозданиеиподдержаниеразвивающейобразовательнойсре

ды,адекватнойзадачамдостиженияличностного,социального,познавательного(интеллектуального),комм

уникативного,эстетического,физического, трудовогоразвитияобучающихся. 

     Система условий содержит: 

-описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования лицея; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

-контроль за состоянием системы условий. 

Созданные в школе условия для реализации ООП ООО: 

-соответствуют требованиям Стандарта; 

-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

-обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение планируемых 

результатов её освоения; 

-учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 
 



 
 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых 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 школы 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 № 761-н, с имеющимся кадровым 

потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Должность Должностные обязанности Имеющаяся квалификации 

руководитель 

образователь

ного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет;  

заместитель 

руководител

я 

(заместитель 

по УВР и ВР) 

координирует работу 

преподавателей, классных 

руководителей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки, «Менеджмент», 

Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предметулибо высшее 

профессиональное образование или среднее 



 
 

 

выбора и освоения 

образовательных программ 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

учитель-

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы  

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

В штатешколы: 

Наименованиедолжности Количество 

штатныхедини

ц 

Директор 1 
Заместителидиректора 2 
Педагог-психолог 1 
Учителя (библиотекарь)  
Повар 1 
Кухонныйрабочий 1 
Младший обслуживающий персонал 1 
Машинист котельной 3 



 
 

 

Водитель школьного автобуса 2 
Завхоз  1 

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 соответствии с ч. 2 ст. 49 указанного 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 государственных и муниципальных 

образовательных организаций» отражены в плане-графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  различными  образовательными 

организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, Институт развития образования 

имени А.М. Топорова  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 осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитывается использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

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 методических объединения учителей – предметников и  классных руководителей по 

вопросам ФГОС ООО. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в деятельности региональной инновационной площадки, реализуемой на базе 

школы. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

Организация методической работы в школе 

Цель: обеспечение эффективной реализации ФГОС ООО через создание системы непрерывного 

профессионального развития педагогов.  

Задачи:   

• развитие профессионализма педагогических кадров;  

• выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и формирование на их 

основе заявки на повышение квалификации; 

• создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения  

педагогами задач новой деятельности;  

• выявление, обобщение и распространение  наиболее ценного опыта работы учителей.  

Методическая служба школы имеет следующую структуру:  



 
 

 

 Педагогический Совет 

 Методический совет 

 Школьные методические объединения по предметам 

 Творческие группы учителей 

 Система повышения квалификации 

Формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

- заседания Педагогического Совета, методического совета, школьных методических объединений по 

предметам, творческих групп; 

- открытые уроки, их анализ; 

- творческий отчет, презентации опыта работы; 

- доклады, выступления, мастер - классы; 

- семинары; 

- участие в профессиональных и методических конкурсах; 

- аттестация; 

- повышение квалификации, самообразование; 

- анкетирование; 

- наставничество; 

- методические консультации; 

- административные совещания. 

Созданная в школе система методической работы позволит обеспечить сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО и направлена на развитие необходимых 

компетентностей учителя. 

Компетентности учителя, обусловленные требованиями к процессу реализации основной 

образовательной программы ООО:  

• осуществлять системно ₋ деятельностный  подход к организации обучения;  

• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов 

освоения образовательной программы;  

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии.  

Компетентности учителя, обусловленные требованиями к результатам освоения ООП ООО:  

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах освоения ООП 

ООО, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 

результатов;  

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь 

проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 

специфики учебного предмета;  

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет 

ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств 

личности.  

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для достижения планируемых результатов;  

• эффективно реализовывать программы воспитания и социализации учащихся;  

• эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС;   

• индивидуально подходить к оценке образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностике сформированности универсальных учебных действий;  

• постоянно работать над профессионально-личностным развитием и саморазвитием;  

• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения. 

Ежегодно составляется анализ методической работы, который представляется на заседаниях  

Педагогического Совета. 



 
 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

В школе созданы  психолого-педагогические  условия для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. Образовательный процесс  осуществляется на основе 

программ, учитывающих  индивидуальные особенности  каждого ребёнка и с соблюдением  

комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ, а также 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять  образовательную 

деятельность  на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников образовательного процесса 

осуществляется  учителями школы и педагогом - психологом. Педагог – психолог в течение учебного 

года проводит мероприятия, согласно плану работы школы, а также работает по запросам родителей 

(законных представителей). 

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;   

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом уровнях, 

уровне класса, уровне  школы в следующих формах:   

• профилактика;  

• диагностика;  

• консультирование;  

• развивающая работа;  

• просвещение;  

• экспертиза.  

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

Направления деятельности:  

Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

Задачи:  

• выявить особенности психологической адаптации учащихся к обучению в среднем звене школы (5 

класс); 

• привлечь внимание родителей к проблемам периода адаптации;  

• осуществлять профилактическую развивающую работу с детьми,  испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся 5 –х 

классов 

Наблюдение за 

процессом 

адаптации 

учащихся 5 

классов. 

в течение 

года  

 

Выявление учащихся имеющих трудности 

адаптации 

Родители 

учащихся 5-х 

классов  

Родительское 

собрание 

«Первый раз – в 

октябрь Повышение психологической компетенции в 

вопросах переживаемого детьми периода, 

представления об ответственности и совместном 



 
 

 

пятый класс» решении с ребенком проблемных ситуаций (дать 

рекомендации).  Родители и 

учителя  

5-х классов  

 

Индивидуальное 

консультирован

ие 

сентябрь-

декабрь  

Учащиеся  5-х 

классов  

Психолого-

педагогическая 

диагностика  

уровня 

тревожности 

учащихся 5-х 

классов 

октябрь  Выявление учащихся 5-х классов с высоким 

уровнем школьной тревожности  

Учителя Совещание по 

итогам  

адаптации 

учащихся 5-х 

классов школы  

ноябрь Мероприятия, направленные на оказание помощи 

учащимся, испытывающим трудности адаптации.  

 

2.  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 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся 5-х 

классов  

Диагностика 

уровня 

умственного 

развития   

сентябрь-

декабрь  

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития.  

Учителя  Семинар 

«Психологически

е особенности 

одаренных детей»  

март Повышение психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными детьми 

 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного процесса.  

Задачи:  

• формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе людей; 

• просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми.  

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся, 

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)  

Учащиеся Развивающие занятия 

(по запросу)  

Нормализовать психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность.  



 
 

 

Учащиеся 

«группы 

риска»   

Беседа, психолого-

педагогическая 

диагностика, занятия 

для нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, 

познавательной 

деятельности  

в течение 

года  

Психологическое сопровождение детей 

«группы риска». 

Учащиеся Формирование и 

развитие 

исследовательской 

компетентности 

учащихся. 

в течение 

года  

 

Развитие исследовательской компетентности 

учащихся  (научно – практические 

конференции школьного  и окружного  

уровня)  

Учащиеся 5-6 кл. Исследование 

социометрической 

структуры класса 

По 

запросу 

классны

х 

руковод

ителей 

Социометрическая карта класса в помощь 

классному руководителю для грамотного 

построения воспитательной работы в классе 

Учащиеся 5-9кл. Классные часы по теме 

«Дружный класс как 

маленькая планета» 

По 

запросу 

классны

х 

руковод

ителей 

Формирование у учащихся потребности в 

дружеских отношениях в классе 

 

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  

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе поступления в  

школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических 

и 

профилактиче

ских занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционально

го выгорания, 

проблеме 

профессионал

ьной 

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 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа 

- проведение 

групповой 

профилактиче

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 



 
 

 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

ской работы, 

направленной 

на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся 

к своему 

здоровью 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактиче

ской 

деятельности 

с учащимися 

 

- мониторинг 

сформированност

и 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) 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- консультативной 

помощи педагогам 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

- консультативной 

помощи 

педагогам; 

 - проведение 



 
 

 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличностн

ых 

отношений) 

- организация 

тематических 

и 

профилактиче

ских занятий; 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательн

ой сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуальн

о-

типологическ

их 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально

-личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальны

х способностей 

школьников и 

т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с 

педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

7. 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. 

- групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимис

я 5-9 классов с 

ОВЗ 

- классные часы по 

темам 

толерантности, 

сплочения 

классного 

коллектива 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

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 

Обучающи 

еся 

9 класса 

Предпрофильный 

курс "Мир 

профессий" 

в течение года Знают способ 

самоопределения, 

умеют определять 

жизненные цели, 

ставить ближайшие 
ориентиры. 

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. 

Обучающи 

еся 

8 классов 

Диагностика 

профессиональных 

интересов 

учащихся 8 классов 

Декабрь 

(апрель) 

Выявление 

профессиональных 

интересов 

учащихся 8 классов 

Обучающи 

еся 

9 классов 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

профессиональной 

направленности 
учащихся 9 классов 

декабрь Выявление 

профессиональной 

направленности 
учащихся 9 классов 

Обучающи 

еся,родители 8 и 9 классов 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

профдиагностики 

учащихся 8 и 9 

классов. 

Родительские 

собрания по 

результатам 

профдиагностики 

 

 

январь- 

февраль 

Повышение 

психологической 

компетенции в 

вопросах проф. 

самоопределения 

подростков 

 

 

 



 
 

 

5. Психологическое сопровождение в период подготовки и сдачи ГИА. 
Задачи: 

• научить обучающихся 9-х классов приемам саморегуляции эмоциональных состояний 

• оказать индивидуальную консультативную помощь обучающимся и их родителям, а также педагогам в 

период подготовки и сдачи ГИА 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

 

Обучающи 

еся 

9-х классов 

Диагностика 

психологической 

готовности к сдаче ГИА 

учащихся 9-х классов 

Октябрь 

и 
апрель 

Достаточный уровень готовности к 

сдаче ГИА, знание процедуры и 
содержания экзаменов 

Родители 

обучающихся 9-х 

классов 

Родительское собрание 

«Как помочь ребенку 

успешно сдать 
экзамены» 

Январь Готовность родителей к 

конструктивному взаимодействию с 

детьми и оказанию им поддержки в 
период подготовки и сдаче ГИА  

Обучающи 

еся 

9-х классов 

Групповые тренинговые  

занятия по 

психологической 

подготовке к сдаче ГИА 

Январь - 

май 

Повышение компетентности в 

вопросах совладания с трудными 

жизненными ситуациями и 

повышению жизнестойкости 

Обучающи 

еся 

9-х классов, 

имеющие статус 

ребенка с ОВЗ 

Индивидуальные 

тренинговые  занятия по 

психологической 
подготовке к сдаче ГИА 

Январь - 
июнь 

Повышение компетентности в 

вопросах совладания с трудными 

жизненными ситуациями и 
повышению жизнестойкости 

 
 

Критерии эффективности психологического сопровождения 

Работа психологической службы - необходимый элемент системы управления образовательным 

процессом школы, поскольку результаты её деятельности предполагают оценку качества обучения в 

школе по ряду обязательных критериев. Введение критериев определяет весь процесс модернизации 
психолого-педагогической подготовки участников образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психологического сопровождения можно выделить такие, как: 

• Положительная динамика достижений каждого обучающегося в овладении ключевыми компетенциями 

(приложения); 

• Повышенный уровень комфортности всех участников образовательного процесса; 

• Повышенный уровень сформированных коммуникативных навыков обучающихся; 

• Эффективное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (снижение количества 

обращений за счет положительной динамики); 

• Повышенный уровень психологической компетенции всех участников образовательного процесса. 

 
Планируемые результаты реализации психолого-педагогического сопровождения 

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.   

• повышение психологического комфорта всех участников образовательного процесса; 

• положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  

• повышение учебной мотивации школьников 

• осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.   

• оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в решении проблем, 

возникающих в процессе обучения, личностного развития, общения; 

• психологическое сопровождение подготовки всех участников образовательного процесса к итоговой 

аттестации; 

• уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям и злоупотреблению психоактивными 

веществами в подростковой среде; 

• формирование у подростков представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; 

• содействие в личностном росте учащихся и профессиональной ориентации; 

• успешная адаптация и социализация учащихся; 

• сопровождение инновационной деятельности учащихся; 

• повышение психологической культуры и грамотности всех участников образовательного процесса. 

 

3.2.3. .Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общегообразования 

Финансово-экономическиеусловия: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общегообразования; 

- обеспечивают школе возможность исполнения требований ФГОСООО; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

внеурочнуюдеятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общегообразования. 

Задание учредителя должно обеспечивать соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

школой услуг с размерами направляемых на эти цели средствбюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования при получении образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости бюджетной образовательной услуги в 

образовательномучреждении. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

постановление администрации Алтайского края от 24.01.2014 г. № 22 «Об  утверждении методики 

расчета нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных прграмм и субвенций 

из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях Алтайскогокрая". 

В расходы включены: 

средства на оплату труда (базовая и стимулирующая части заработной платы педагогического, 

административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, начисления на 

заработнуюплату); 



 
 

 

непосредственно связанные с обеспечением учебного процесса расходы на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, учебного и компьютерного оборудования, ученической мебели 

(школьные парты, ученические стулья, классные доски, в том числе интерактивные), канцелярских 

товаров, периодических изданий для школьных библиотек, расходных материалов, расходы на оплату 

пользования Интернетом и на хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальныхуслуг). 

Средства на стимулирование инновационной деятельности учитываются в объеме субвенций на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях. Распределение указанных средств утверждается распоряжением 

Администрации Алтайскогокрая. 

В объеме субвенции учтены расходы на выплаты денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя. Педагогическим работникам денежное вознаграждение 

выплачивается в случае возложения на них, с их согласия, функций классногоруководителя. 

Размер вознаграждения устанавливается из расчета 1000 рублей за классное руководство в классе с с 

наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности. В классах с наполняемостью менее установленной размер денежного 

вознаграждения определяется пропорционально численности обучающихся. Педагогическому 

работнику, осуществляющему функции классного руководителя одновременно в двух и более 

классах, классах-комплектах, денежное вознаграждение устанавливается с учетом количества 

обучающихся в каждом классе,классе-комплекте. 

При изменении численности обучающихся сумма денежного вознаграждения пересматривается в 

течение финансовогогода. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется 

на трехуровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местныйбюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация); 

- общеобразовательнаяорганизация. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными постановлением администрации Алтайского края, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и положением о 

формировании системы оплаты труда работников Муниципального казенного 

общеобразовательногоучреждения«Велижанская сош» Панкрушихинского района Алтайского края.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат и

 выплат зарезультативность инновационной деятельности определяются локальными 

нормативными актами школы. Распределение стимулирующих выплат и выплат за результативность 

инновационной деятельности проводится с учетом мнения профсоюзного комитеташколы. 

Финансирование на содержание имущества школы должно производиться в соответствии с Порядком 

расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация общеобразовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего,среднего 

(полного) общего образования» и содержание имущества муниципальных казенных  образовательных 

учреждений, утвержденным приказомучредителя. 

Для обеспечения требований ФГОС ООО школа разрабатывает финансовый механизм взаимодействия 

между школой и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельностьобучающихся. 

Взаимодействие можетосуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в 

рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса идр.); 



 
 

 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочнойдеятельности. 

На основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы основного общего образования школа проводит экономический расчет стоимости 

обеспечения требований ФГОС ООО и информирует об этомучредителя. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общегообразования 
Материально-технические условия должныобеспечивать: 

1. возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общегообразования; 

2. соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях,  

рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной; комнаты 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также транспортное обеспечение 

обслуживанияобучающихся); 

- строительных норм иправил; 

- требований пожарной иэлектробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательнуюдеятельность; 

- требований к транспортному обслуживаниюобучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств 

организации дорожного движения в местах расположения организаций, осуществляющих 

образовательнуюдеятельность; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря 

и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитальногоремонта; 

3. архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктурышколы). 

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-техническая база реализации основной образовательной программы основного общего 

образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

• участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и их оборудование); 

• зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности при получении начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах, обеспечена возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

• помещениям школьной библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки); 



 
 

 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания; 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; 

• актовому залу; 

• спортивным залам,  игровому и спортивному оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов); использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания. 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

• кабинет русского языка и литературы 

• кабинета иностранного языка 

• кабинет математики 

• кабинет информатики 

• кабинет истории и обществознания 

• кабинет географии 

• кабинет физики 

• кабинет химии 

• кабинет биологии 

• актовый зал 

• спортивный зал 

•  стадион 

• лыжная база 

• библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда. 

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора 

 столовая 



 
 

 

 учительская  

 гардероб 

 служебные помещения для технического персонала. 

Все помещения обеспечены техническим оснащением и оборудованием для реализации всех предметных 

областей, внеурочной деятельности, а также мебелью и необходимым инвентарем. 

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная техника для 

обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами.   

Обеспечение техническими средствами 

 

Компонентыоснащения Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется 

1.Компоненты 

оснащениябиблиотеки 

Стеллажи длякниг имеются 
Читальныеместа имеются 6 
Компьютеры имеется 1 
Принтер имеется 1 
Учебный фонд 2172экз. 
Художественный фонд 2365экз. 

2. Компоненты оснащения 

спортивногозала 

Оборудование длязанятий 

гимнастикой 

Имеется 

Столы длянастольного 

тенниса 

2/0 

Оборудование для 

занятий спортивными 

играми 

имеется (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

3. Компоненты 

оснащения 

спортивной площадки 

Беговаядорожка 1/0 
Волейбольнаяплощадка 1/1 
Футбольнаяплощадка 1/0 
Баскетбольнаяплощадка 1/1 
Сектор для метаниямяча 1/0 
Яма для прыжков в длину 1/1 

4. Компоненты 

оснащения 

помещений 

дляпитания 

Обеденные залы, 

оснащенныемебелью 

имеются  

Пищеблок сподсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

5. Комплект оснащения 

медицинскихкабинетов 

Оборудование  

медицинскогои 

прививочногокабинетов 

согласнонормам 

Частично  

6. Комплектоснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды с 

индивидуальными 

номерами, для 

храненияобуви. 

не имеется 

 

Объекты и средства материально-технического обеспечения учебных предметов ООО 



 
 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООПООО 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальныхактов Имеются в наличии/ необходимо 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся  и педагогических работников 

3/0 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, 

(лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительнымискусством 

/0 

3 Лингафонныекабинеты 0/1 
4 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда,медиатекой 

1/0 

5 Актовые и хореографическиезалы 0/1 
6 Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием 

иинвентарем 

Спортивн

ая 

площад

ка, 

спортив

ный зал 

/Спорти

вный 

комплек

с, 

бассейн, 

стадион, 

тир 

7 Автогородки 0/1 
8 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

иприготовленияпищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячихзавтраков 

1/0 
 

9 Помещения для медицинскогоназначения 0/0 
10 Административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми- инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностямиздоровья 

0/0 

11 Гардеробы, санузлы, места личнойгигиены Имею

тся 

12 Участок (территория) с необходимым набором оборудованныхзон 1/1 

13 Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для 

ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровойинформации) 

Имею

тся 

 

Обеспечение учебных кабинетов школы 

Русский  язык 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 



 
 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Стандарт основного общего образования по русскому языку   (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый 

уровень) 

Авторские  программы по  русскому языку.  Программы            общеобразовательных 

учреждений по русскому языку для 5- 9 классов, авторы М.В.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский (М.: Просвещение, 2011г.) 

Программа курса «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень. Автор-составитель 

Н.Г.Гольцова. - 4-е изд. – М.: «Русское слово», 

Учебник по русскому языку. 5 класс. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Москава, «Просвещение» 

Учебник по русскому языку. 8 класс. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Москава, «Просвещение» 

Учебник по русскому языку. 11 класс. Гольцова Н.Г., Шамшина И.В., Мищерина. Русский 

язык и литература. 

 Школьные словари русского языка 

Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по русскому языку) 

Л.Ю.Клевцова, Л.В.Шубукина Русский язык. Тематические тесты 8 класс 

Каськова И.А Тематические тесты8 класс.  

Н.В.Егорова. Русский язык. Проверочные работы 5 класс 

Н.Н.Соловьева Русский язык Диагностические работы 8 класс 

В.Д.Янченко, Л.Г.Латфуллина Скорая помощь по русскому языку в 2-х частях 5, 8 класс 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

Н.Г.Гольцова, М.А.Мещерина. Методическое пособие. Тематическое планирование. 

Поурочные разработки к учебнику Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А.Мещериной «Русский 

язык 10-11 классы». 

Н.Г.Гольцова, М.А.Мещерина. Тематическое и поурочное планирование «Русский язык 10-

11классы» 

Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык.Поурочные разработки 8 класс 

Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. Методические рекомендации. 5 



 
 

 

класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений 

Технические средства обучения 

Стол учительский 

Стол ученический 

Стул ученический 

литература 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе  (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень)  по 

литературе 

Авторские программы по литературе Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 

классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Просвещение, 2006 г. 

А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Примерные рабочие программы. Предметная линия под 

редакцией в.п.журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы 

Учебник по литературе. 5,8  кл. Коровина В.Я., В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература в 2-х 

ч. 

Учебник по литературе. 11 кл. О.Н.Михайлов, И.О.Шайтанов, В.А.Чалмаев и др.под 

редакциейВ.П.Журавлева Русский язык и литература. Литература в 2-х ч. 

Учебные издания, соответствующие используемым комплектам учебников. 

Хрестоматии, книги для внеклассного чтения, учебные пособия, дидактические материалы. 

Коровина В.Я., В.П.Журавлев, В.И.Коровин Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический 

материал по литературе: 8 класс, 5 класс 

Дидактические материалы по всему курсу литературы Н.В.Беляева Литература. Проверочные 

работы 5-9 классы 

Художественная литература 

Методические пособия по литературе для учителя  

Н.В.Беляева Уроки литературы в 5 классе Просвещение, 2017 

Н.В.Беляева Уроки литературы в 8 классе Просвещение, 2016 

Справочно-энциклопедическая литература (Словарь литературоведческих терминов, словарь 

юного филолога) 

Печатные пособия   



 
 

 

Портреты писателей (русских и зарубежных) 

Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, литературным 

направлениям и проч.) 

История 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по 

истории 

Авторские рабочие программы по курсам истории (примерные рабочие программы) 

Учебник по истории Древнего мира 

Учебник по истории Средних веков 

Учебник по Новой истории (XV – XVIII вв.) 

Учебник по Новой истории (XVIII в.) 

Учебник по истории зарубежных стран (1801—1914 гг.) 

Учебник по истории России (с древнейших времен до начала XVI в.) 

Учебник по истории России (XVI – XVII вв.) 

Учебник по истории России (XVIII в.) 

Учебник по истории России (1801—1914 гг.) 

Учебник по всемирной истории (с древнейших времен до конца XIX в.) 

Учебник по всеобщей истории (XX в.) 

Учебник по истории России (XX в. – начало XXI века) 

Контрольно-измерительные материалы по основным разделам курсов истории России 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

Печатные пособия 

Атлас по истории России (с древнейших времен до начала XVI в.) 

Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с комплектом контурных карт 

цифровые образовательные ресурсы 



 
 

 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Мультимедийный компьютер  

Мультимедиа проектор 

Интерактивная доска  

Обществознание 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень) 

Стандарт среднего (полного)  общего образования по обществоведению (профильный уровень) 

Примерная программа основного общего образования по обществознанию 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по 

обществознанию 

Авторские рабочие программы по курсам обществознанию 

Учебник для 6 класса 

Учебник для 7 класса 

Учебник для 8 класса 

Учебник для 9 класса 

Учебник для 10 класса (базовый) 

Учебник для 11 класса (базовый) 

Учебный  словарь по обществознанию для старшей школы. 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Комплект «Государственные символы Российской Федерации» 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  (ТСО) 



 
 

 

Интерактивная доска 

Мультимедийный компьютер  

Мультимедиа проектор 

Иностранный язык 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый уровень)  

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

иностранному языку 

Учебно-методические комплекты (учебники) по английскому, немецкому, французскому, 

испанскому языкам, рекомендованные или допущенные к использованию в учебном процессе 

Книги для чтения на иностранном языке 

Контрольно-измерительные материалы по языкам 

Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения иностранного 

языка 

Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 

Печатные пособия   

Алфавит (настенная таблица) 

Произносительная таблица 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  

Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

Флаги стран(ы) изучаемого языка 

Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка. 



 
 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по иностранным языкам: обучающие, 

тренинговые, контролирующие 

Инструменты учебной деятельности 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка  

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер  

Мультимедиа проектор 

Экран   навесной 

математика 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике (профильный уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по математике  

Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по 

математике 

Авторские программы по курсам математики 

Учебник по алгебре и началам анализа для 10-11 классов 

Учебник по геометрии для 10-11 классов 

Учебник по математике для 10-11 классов 

Практикум по решению задач по алгебре и началам анализа для 10-11 классов 

Практикум по решению задач по геометрии для 10-11 классов 

Практикум по решению задач по математике для 10-11 классов 

Сборник контрольных работ по алгебре и началам анализа  для 10-11 классов 

Сборник контрольных работ по геометрии для 10-11 классов 

Сборник контрольных работ по математике для 10-11 классов 

Комплект материалов для подготовки к единому государственному экзамену 



 
 

 

Научная, научно-популярная, историческая литература 

Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных формул и т.п.) 

Методические пособия для учителя  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов 

Технические средства обучения 

 Проектор  

Интерактивная доска  

Персональный компьютер – рабочее место учителя 

Мультимедиа проектор 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 

450), циркуль 

Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 

Комплект стереометрических тел (раздаточный) 

Набор планиметрических фигур 

ИНФОРМАТИКА и информационные технологии 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

информатике 

Авторские рабочие программы по информатике 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

Учебник по информатике для основной школы 

Печатные пособия 

Плакаты 

Организация рабочего места и техника безопасности 

Архитектура компьютерных сетей 

цифровые образовательные ресурсы 



 
 

 

Инструменты учебной деятельности (программные средства) 

Операционная система 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

Антивирусная программа 

Программа-архиватор 

Система оптического распознавания текста для русского, национального и изучаемых 

иностранных языков 

Программа для записи CD и DVD дисков 

Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные таблицы. 

Редакторы векторной и растровой графики. 

Программа для просмотра статических изображений. 

Мультимедиа проигрыватель  

Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов 

Редактор веб-страниц. 

Браузер  

Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования. 

Интегрированные творческие среды. 

Система программирования. 

Клавиатурный тренажер. 

Экранно-звуковые пособия 

Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов  

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Экран (на штативе или настенный)  

Мультимедиа проектор 

Персональный компьютер – рабочее место учителя 

Персональный компьютер – рабочее место ученика 



 
 

 

Принтер лазерный 

Принтер цветной 

Источник бесперебойного питания 

Комплект сетевого оборудования 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники 

Внешний накопитель информации  

Расходные материалы 

Бумага 

Картриджи для лазерного принтера 

Картриджи для струйного цветного принтера 

Диск для записи (CD-R или CD-RW) 

Спирт для протирки оборудования 

Физика 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарты физического образования. Примерные программы. Учебники по физике 

Методическое пособие для учителя 

Хрестоматия по физике 

Комплекты пособий  для выполнения лабораторных практикумов по физике 

Комплекты пособий для выполнения фронтальных лабораторных работы 

Комплекты пособий по демонстрационному эксперименту 

Книги для чтения по физике 

Научно-популярная литература естественнонаучного содержания.  

Справочные пособия (физические энциклопедии, справочники по физике и технике) 

Примерная программа основного общего образования по физике 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по физике 



 
 

 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по 

физике 

Авторские рабочие программы по курсам физики 

Печатные пособия 

Тематические таблицы по физике. 

Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов 

Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по основным разделам курса физики 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу физики.  

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Экранно-звуковые пособия (в ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Видеофильмы  

Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса физики 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Мультимедийный компьютер  

Сканер с приставкой для сканирования слайдов 

Цифровая видеокамера 

Слайд-проектор 

Мультимедиа проектор 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36  42 В 

Весы учебные с гирями 

Секундомеры 

Термометры 

Штативы 

Цилиндры измерительные (мензурки) 



 
 

 

Механика 

Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н ,5 Н 

Желоба прямые 

Набор грузов по механике 

Наборы пружин с различной жесткостью 

Набор тел равного объема и равной массы 

Рычаг-линейка 

Электронный секундомер с 2 датчиками 

Подвижный блок 

Неподвижный блок 

Шарик 

Молекулярная физика и термодинамика 

Калориметры 

Набор для исследования изопроцессов в газах  

Электродинамика 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока 

Катушка – моток 

Ключи замыкания тока 

Комплекты проводов соединительных 

Набор прямых и дугообразных магнитов  

Миллиамперметры 

Набор по электролизу 

Наборы резисторов проволочные  

Реостаты ползунковые 

Электромагниты разборные с деталями 

Действующая модель двигателя-генератора 



 
 

 

Электродвигатель 

Кювета с электродами 

Оптика и квантовая физика 

Экраны со щелью 

Плоское зеркало 

Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 

Набор дифракционных решеток 

Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок 

Спектроскоп лабораторный 

Комплект фотографий треков заряженных частиц (в цифровом виде) 

Линза сферическая (3 шт.) 

Поляроид (2 шт.) 

Кювета с прозрачными стенками 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА 

Оборудование общего назначения 

Генератор низкой частоты 

Источник питания для практикума 

Набор электроизмерительных приборов постоянного тока 

Оборудование общего назначения 

Трансформатор разборный 

Спектроскоп двухтрубный 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Оборудование общего назначения 

Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А) 

Генератор звуковой частоты 

Осциллограф 

Плитка электрическая 



 
 

 

Комплект соединительных проводов 

Штатив универсальный физический 

Столики подъемные (2 шт.) 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 

Насос воздушный ручной 

Трубка вакуумная 

Груз наборный на 1 кг 

Измерительные приборы 

Барометр-анероид 

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 

Ареометр 

Манометр жидкостный демонстрационный 

Манометр механический 

Метроном 

Секундомер 

Метр демонстрационный 

Манометр металлический 

Психрометр 

Термометр жидкостный 

Амперметр стрелочный (и цифровой) 

Вольтметр стрелочный (и цифровой) 

Цифровые измерители тока и напряжения на магнитных держателях 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Ведерко Архимеда 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Набор тел равной массы и равного объема 



 
 

 

Машина волновая 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной 

Трубка Ньютона 

Шар Паскаля 

Брусок для изучения движения с трением 

Блок 

Стальные шарики (3 шт.) 

Маятник 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И 

ТЕРМОДИНАМИКЕ 

Комплект для изучения газовых законов 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Модель броуновского движения 

Набор капилляров 

Огниво воздушное 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар для взвешивания воздуха 

Демонстрационное оборудование по электродинамике статических и стационарных 

электромагнитных полей и электромагнитных колебаний и волн 

Приборы и дополнительное оборудование 

Источник высокого напряжения 

Набор для демонстрации спектров электрических полей 

Султаны электрические 

Конденсатор переменной емкости 

Конденсатор разборный 



 
 

 

Палочки из стекла, эбонита и др. 

Набор выключателей и переключателей 

Магазин резисторов демонстрационный 

Набор ползунковых реостатов 

Штативы изолирующие (2 шт.) 

Набор по электролизу 

Звонок электрический демонстрационный 

Катушка дроссельная 

Батарея конденсаторов 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) 

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 

Прибор для изучения правила Ленца 

Резистр 1 Ом 

Резистр 2 Ом 

Диод 

Транзистр 

Фотоэлемент 

Светодиод 

Лампы 

Источник постоянного и переменного тока регулируемый 

Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике  

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Набор по дифракции, интерференции и поляризации света 

Набор дифракционных решеток 

Набор светофильтров 

Набор спектральных трубок с источником питания 

Технология 



 
 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД(книгопечатная продукция) 

Стандарт основного общего образования по технологии 

Примерная программа основного общего образования по технологии 

Авторская программа по технологии начального и основного общего образования/ М.В 

Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синицина, В.Д. Симоненко.-Москва.: Вентана –Граф,2011. 

Сборник примерных рабочих программ.Технология. Предметная линия учебников под 

редакциейВ.М.Казакевич. 5-9 классы..,М.:Просвещение,2018 

Учебник для 6,7,8 классов по технологии под редакцией В.Д. Симоненко.- Москва: Вентана-

Граф,2018. 

Учебник для 5 класса под ред. М.В.Казакевич.-М.:Просвещение,2019 

Методическое пособие.Технология. Технологии ведения дома. 7 кл.  

Синица Н.В., Вентана –Граф,2008 

Технология.Технологии ведения дома: 6 кл/методическое пособие/Н.В.Синица.-М.:Вентана-

Граф,2015 

Технология.Технологии ведения дома.Технологические карты:6 клас:методическое 

пособие/Н.В.Синица.-М.:Вентана-Граф,2018 

Технология.Технологии ведения дома.Технологические карты:8 класс:методическое 

пособие/Н.В.Синица.-М.:Вентана-Граф,2019 

Технология. Методическое пособие. 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова и др. – М. : Просвещение, 2017. 

Печатные пособия 

Таблица «Ручные строчки» 

Таблица «Обработка горловины» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (средства ИКТ) 

Интерактивная доска 

Мультимедийный  компьютер  

Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) 

Машина швейная бытовая  



 
 

 

Оверлок 

Электрический чайник 

Гладильная доска 

Холодильник 

Печь СВЧ 

Комплект кухонного оборудования на 1 бригаду (раковина, плита, рабочий стол, шкаф для 

посуды) 

Электроплита 

Комплект разделочных досок 

Набор столовой посуды из нержавеющей стали 

Сервиз столовый 

Сервиз чайный  

Набор кастрюль 

Набор ножей 

Набор кухонный 

Духовка 

Натуральные объекты 

Коллекции изучаемых материалов «Натуральные и синтетические волокна»  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

http://school-collection.edu.ru/  

ОБЖ 

Средства индивидуальной защиты и медицинское имущество.  

Средства защиты дыхания:  

- Ватно-марлевые повязки;  

- Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.);  

- Противогазы (типа ГП-7,);  

- Медицинское имущество.  

- Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.);  

- Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.);  

- Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см;  

- Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см;  

- Вата медицинская компрессная;  

- Жгут кровоостанавливающий эластичный;  



 
 

 

- Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий;  

- Носилки санитарные;  

-Автомат Калашникова 

 

 

Физическая культура 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре  

Д Стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

по физической культуре (спортивного 

зала) 

Примерная программа по 

физической культуре среднего 

(полного) общего образования 

(базовый профиль) 

Д 

Авторские рабочие программы по 

физической культуре  

Д 

Учебник по физической культуре Г В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки 

РФ 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

Щит баскетбольный игровой Д  

Щит баскетбольный 

тренировочный 

Д  

Стенка гимнастическая Д  

Скамейки гимнастические Д  

Стойки волейбольные Д  

Бревно гимнастическое напольное Д  

Перекладина гимнастическая Д  



 
 

 

пристенная 

Канат для лазания Д  

 Обручи гимнастические Г  

 Комплект матов гимнастических Г  

 Перекладина навесная 

универсальная 

Д  

Набор для подвижных игр  К  

Аптечка медицинская Д  

Мячи футбольные Г  

Мячи баскетбольные Г  

Мячи волейбольные Г  

Сетка волейбольная Д  

Оборудование полосы 

препятствий 

Д  

 Спортивные залы (кабинеты) 

 Спортивный зал игровой 

(гимнастический) 

  

Кабинет учителя   Включает в себя: рабочий стол, 

стулья, шкафы книжные (полки), 

шкаф для одежды 

 Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

  Включает в себя стеллажи, 

контейнеры 

Пришкольный стадион (площадка) 

 Легкоатлетическая дорожка Д  

Сектор для прыжков в длину Д  

Игровое поле для футбола 

(мини-футбола)  

Д  

Лыжная трасса  Д  

   

 



 
 

 

Лыжи  40 

Стол теннисный  2 

Гантели 10 кг 2 

Гантели  6 кг 2 

Скакалки  10 

Обруч пластмассовый. 10 

Обруч алюминиевый  2 

Маты гимнастические  4 

Мяч в/б 4 

Мяч б/б (новый) 8 

Палочки лыжные    40 

Канат  1 

Ботинки  40 

Мячи для метания  5 

Секундомер  1 

ХИМИЯ 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) 

Авторские рабочие программы по химии 

Методические пособия для учителя 

Учебники по химии (баз. уровень)8-9 

Для 10 класса 

Для 11 класса 

Контрольные и проверочные работы 8, 9, 10, 11 классы  

задачники по химии 8, 9 классы 

Печатные пособия  



 
 

 

Серия справочных таблиц по химии «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева». 

Серия таблиц по химическим производствам 

Цифровые образовательные ресурсы 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

ноутбук  

Принтер лазерный 

Мультимедиа проектор 

Экран (навесной) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. Приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 

Общего назначения 

Нагреватель для пробирок, спиртовка 

Доска для сушки посуды 

Демонстрационные  

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

Штатив для демонстрационных пробирок  

Штатив металлический ШЛБ 

Экран фоновый черно-белый (двусторонний) 

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

Весы 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 

Модели  

Набор кристаллических решеток: поваренной соли 

 

Набор для моделирования строения неорганических веществ 

Набор для моделирования строения органических веществ 



 
 

 

Натуральные объекты  коллекции  

Алюминий  

Волокна  

Каменный уголь и продукты его переработки 

Каучук  

Металлы и сплавы 

Минералы и горные породы 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

Пластмассы  

Стекло и изделия из стекла 

Чугун и сталь 

Реактивы  

  «Кислоты» 

Кислота серная  

Кислота соляная  

Кислота азотная 

Кислота фосфорная 

 «Гидроксиды» 

Бария гидроксид  

Кальция гидроксид  

Натрия гидроксид  

Меди гидроксид 

Алюминия гидроксид 

«Оксиды металлов» 

Кальция оксид  

Меди (II) оксид (порошок)  

Набор № 5 ОС «Металлы» 



 
 

 

Алюминий (гранулы)  

Алюминий (порошок)  

Железо восстановл. (порошок)  

Магний (порошок)  

Медь (гранулы, опилки) 

Цинк (гранулы)  

Свинец (гранулы)  

 «Огнеопасные вещества» 

Фосфор красный  

 «Галогены» 

Бром 5 ампул 

Йод  

«Галогениды» 

Калия йодид  

Кальция хлорид  

Магния хлорид  

Меди (II) хлорид  

Натрия бромид  

Натрия хлорид  

Аммония хлорид 

 «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат  

Аммония сульфат  

Железа (II) сульфат 

Калия сульфат  

Кобольта (II) сульфат  

Магния сульфат 

Меди (II) сульфат  



 
 

 

Натрия сульфит  

Натрия сульфат  

Никеля сульфат 

 «Карбонаты» 

Аммония карбонат  

Бария карбонат 

 Меди (II) карбонат основной 

Натрия карбонат 

 « Соединения железа». 

Калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый)  

Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый  

«Соединения марганца»  

Калия перманганат  

Марганца (IV) оксид  

Марганца (II) сульфат  

марганца хлорид  

«Соединения хрома» 

Аммония дихромат  

Калия хромат  

 «Нитраты» 

Алюминия нитрат  

Аммония нитрат  

Калия нитрат  

Кальция нитрат  

Меди (II) нитрат  

Натрия нитрат  

«Индикаторы» 



 
 

 

Метиловый оранжевый  

Фенолфталеин  

 «Минеральные удобрения» 

Селитра аммиачная 

Селитра кальциевая 

Суперфосфат гранулированный  

Фосфоритная мука 

Селитра натриевая 

«Углеводороды» 

Гексан  

Нефть  

«Кислородсодержащие органические вещества» 

Ацетон  

Глицерин  

Диэтиловый эфир  

Формалин  

«Кислоты органические» 

Кислота бензойная 

Кислота муравьиная  

Кислота олеиновая  

Кислота стеариновая 

Кислота уксусная  

 «Углеводы. Амины» 

Анилин 

Д-глюкоза  

ГЕОГРАФИЯ 

Авторские учебные программы по курсам географии старшей школы 



 
 

 

Библиотечный фонд 

Учебники и учебные пособия 

Экономическая и социальная география мира. 10 кл. 

Дидактические материалы 

Методические рекомендации по экономической и социальной географии мира 

Печатные пособия 

Таблицы 

Условные знаки 

План местности и условные знаки 

Карты мира 

Политическая 

Климатические пояса 

Зерновые культуры мира 

Зоогеографическая карта мира 

Животноводство мира 

Металлы мира 

Машиностроение мира 

Физическая 

Экономическая 

Энергетика мира 

Строение земной коры и полезных ископаемых мира 

Природные зоны 

Карты материков, их частей и океанов 

Природные зоны Северной Америки 

Африка (политическая карта) 

Африка экономическая 

Северная, южная, западная, восточная Азия 



 
 

 

Куба  

Италия экономическая 

Италия физическая 

Китай, Корея, Монголия 

Франция физическая 

Латинская Америка экономическая 

США физическая 

Евразия (политическая карта) 

Евразия (климатическая) 

Евразия (природные зоны) 

Европа физическая 

Природные зоны Европы 

Европа климат 

Средняя и Южная Европа 

Климатическая карта Африки 

Африка природные зоны 

Карта народов Африки 

Австралия  

Северная Америка -экономическая 

Азия политическая 

Юго-Восточная Азия  физическая 

Юго-Западная Азия экономическая 

Южная Америка (физическая карта) 

Южная Америка климатическая 

Скандинавия 

Великобритания и Ирландия физическая карта 

Венгрия Греция экономическая 



 
 

 

Великобритания экономическая 

Диски 

Дальний Восток  

Европейский Север России  

Европейский Юг России  

Климатическая 

Северо-Запад России  

Урал  

Физическая 

Центральная Россия  

Черная и цветная металлургия 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

ноутбук  

Принтер лазерный 

Мультимедиа проектор 

Экран навесной 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий  

Компас ученический 

Модели 

Глобус Земли большой 

Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся)  

Натуральные объекты 

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 



 
 

 

Коллекция волокон 

Коллекция по производству чугуна и стали» 

Коллекция по нефть и нефтепродуктам 

Гербарии 

БИОЛОГИЯ 

 

Примерная программа  среднего (полного) общего  образования  на базовом уровне по 

биологи 

Авторские рабочие программы  по разделам биологии 

Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению уроков) 

Учебники по всем разделам (баз.) 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы 

 Анатомия человека 

Биотехнология 

Генетика 

Основы экологии 

Портреты ученых биологов 

Развитие животного и растительного мира 

Строение, размножение и разнообразие животных 

Строение, размножение и разнообразие растений 

Строения  животной и растительной клеток 

Уровни организации живой природы 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Ноутбук  

Принтер лазерный 

Мультимедиа проектор 



 
 

 

Экран (навесной) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Приборы, приспособления 

Весы  

Лупа ручная 

Микроскопы   

Модели объемные 

Модели цветков различных семейств 

Набор «Происхождение  человека» 

Набор моделей органов человека 

Торс человека 

Модели остеологические 

Скелет человека  

Скелеты позвоночных животных 

Череп человека расчлененный 

Модели барельефные 

Набор моделей  по строению беспозвоночных животных 

Набор моделей по анатомии растений 

Набор моделей по строению органов человека 

Набор моделей по строению позвоночных животных 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

Генети   Генетика человека 

Круговорот биогенных элементов 

Основные генетические законы 

Размножение различных групп растений (набор) 

Строение клеток растений и животных 

Типичные биоценозы 



 
 

 

Циклы развития паразитических  червей (набор) 

Эволюция растений и животных 

Муляжи 

Плодовые тела шляпочных грибов 

Позвоночные животные (набор) 

Гербарии 

Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по ботанике  

Набор микропрепаратов по зоологии  

Набор микропрепаратов биологии  

Набор микропрепаратов по разделу «Анатомия и физиология человека»  

Коллекции 

Ископаемые животные 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка и 

комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общегообразования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего 

образования должны обеспечиваться современной информационно-образовательнойсредой. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность 

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-образовательнойсреде. 

Информационно-образовательная среда школы должнаобеспечивать: 

- информационно-методическую поддержку образовательнойдеятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсногообеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательнойдеятельности; 

- мониторинг здоровьяобучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представленияинформации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их 

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

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

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 



 
 

 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения,  обеспечения безопасностижизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает работников в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителяшколы. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

РоссийскойФедерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 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 ееосуществления. 

Информационно-образовательная среда обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, системы 

интерактивного тестирования и  голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для 

организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер усилитель, 

телевизор, плеер DVD,  документ-камеры,  интерактивная панель, 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; 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», в которой ведутся электронные 

журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников 

на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования из расчета не менее 

одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся 

Состояние информационного оснащения образовательногопроцесса 

№ п/п Наименованиересурса Количество 

ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе: 41 
2. - в кабинетах информатики и  ИКТ 13 
3. - в предметныхкабинетах 18 
4. - в административныхпомещениях 4 
5. - в библиотеке имедиацентре 2 
6. -ноутбук 14 



 
 

 

7. - с доступом кИнтернету 13 
9. Принтеры 12 
11. МФУ - многофункциональные устройствавво давывода 8 
12 Количество компьютеров в свободном доступе дляучащихся 2 
13 Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (кабинет 

АКС, библиотека) 

34 

14 Факс 0 
15 Интерактивныедоски 12 
16 Цифровые фотоаппараты 2 
17 Цифровыевидеокамеры 0 

18 Комплектыробототехники (ЛЕГО) 1 
19 Цифровыемикроскопы 1 

Оценочные и методические материалы ФГОС ООО  

 

№ 

кл 

Пред

мет 

Учебник  Программа  Методическое 

пособие 

Оценочные 

материалы 

 

 

5 

Русс

кий 

язык 

Русский 

язык. учеб. 

для обще 

образоват 

учреждений

. Москва 

«Просвеще

ние».2015, 

Авторы:Т,А

.Ладыженск

ая,М.Т.Бара

нов,Л.Н.Тр

остнецова,

Л.Т.Григор

ян,И.И.Кул

ибаба,Н.В.

Ладыженск

ая. 

Рабочая Программа 

Русский язык 5-

9кл.М.Т.Баранова, 

Т.А. Ладыженская. – 

М.: «Просвещение» 

2015; 

 

Ладыженская Т. А., Баранов 

М. Т., Тростенцова Л. А. и др. 

Обучение русскому языку в 5 

классе. Методические 

рекомендации к учебнику для 

5 класса 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: 

Просвещение 2014; 

Тростенцова Л. А., Стракевич 

М. М., Ладыженская Н. В. 

Русский язык. Дидактические 

материалы. 5 класс. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций.- М.: 

Просвещение 2014; 

Янченко В. Д., Латфуллина 

Л. Г., Михайлова С. Ю. 

Скорая помощь по русскому 

языку. Рабочая тетрадь. 5 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. В двух частях. 

М.: Просвещение 2012; 

Электронное издание 

    Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А., 

Комиссарова Л.Ю. Обучение 

русскому языку в 5 классе; 

 

Ларионова Л. 

Г.Русский язык. 

Карточки-задания. 5 

класс. Пособие для 

учителей 

общеобразовательны

х учреждений. – М.: 

Просвещение 2014; 

Соловьёва Н.Н. 

Русский язык. 

Диктанты и 

изложения. 5 класс. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовательны

х учреждений.- М.: 

Просвещение 2014; 

 

6 Русс

кий 

язык 

Русский 

язык. Учеб. 

Для обще 

Рабочая программа. 

Т.А. Ладыженская, 

М.Т. баранов 5-9 

Дидактические материалы по 

русскому языку в 6 классе 

Тростнецорва А.А, 

Диктанты и 

изложения. Н.Н. 

Соловьева, 2016; 



 
 

 

образовател

ьных 

учреждений

. Москва 

«Просвеще

ние».2015, 

М.Т. 

Баранов, 

Т.А. 

Ладыженск

ая, Л.А. 

Тростнецов

а. М.: 

Просвещен

ие, 2017. 

классы.  

М.: Просвещение, 

2015; 

 

 

 

 

 

 

 

Ладыженская Т.А. 

Рабочая тетрадь 6 класс Е.А. 

Ефремова, 2017; 

М.А. Бондаренко Русский 

язык. Поурочные  разработки, 

2016; 

Методические рекомендации 6 

класс Т.А. Ладыженская, 

Тростнецова Л.А., 2016; 

Рабочая тетрадь «Скорая 

помощь по русскому языку» в 

2-х частях, 2017. 

 

 

 

 

Тематические тесты, 

М.А. Каськов, 2017 ; 

Диагностические 

работы. Н.Н. 

Соловьева, 2017; 

Карточки – задания. 

Л.Г. Ларионова, 

2017; 

 

7 Русс

кий 

язык 

Русский 

язык. Учеб. 

Для обще 

образовател

ьных 

учреждений

. Москва 

«Просвеще

ние».2016, 

М.Т. 

Баранов, 

Т.А. 

Ладыженск

ая, Л.А. 

Тростнецов

а. М.: 

Просвещен

ие, 2017. 

Рабочая программа. 

Т.А. Ладыженская, 

М.Т. баранов 5-9 

классы.  

М.: Просвещение, 

2015; 

 

 

Касатых Е.А.  Русский язык. 7 

класс. Поурочные разработки. 

М.: «Просвещение», 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влодавская  Е.А. 

Диктанты по 

русскому языку. 7 

класс М.: «Экзамен», 

2014г. 

 

8 Русс

кий 

язык 

Русский  

язык.8 

класс 

:учеб.для 

общеобразо

ват.учрежде

ний / 

Москва 

«Просвеще

ние».2016, 

М.Т. 

Баранов, 

Т.А. 

Ладыженск

ая, Л.А. 

Тростнецов

а. М.: 

Просвещен

Программа Русский 

язык 5-9кл. 

М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженская, 

Москва 

«Просвещение» 2019 

Тростенцова Л. А., 

Запорожец А. И. 

 

 

 

 

 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 8 класс. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2012; 

Тростенцова Л.А., 

И.А. Обучение русскому 

языку в 8 классе. 

Методические рекомендации к 

учебнику для 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

Богданова Г.А. 

Сборник диктантов 

по русскому языку 

5—9 классы. Книга 

для учителя .  

 



 
 

 

ие, 2017. 

9 Русс

кий 

язык 

Русский 

язык.учеб.д

ляобщеобра

зоват.учреж

дений.  

Авторы:С.Г

.Бархударов

,С.Е.Крючк

ов,Л.Ю.Ма

ксимов,А.А

.Чешко. М. 

Просвещен

ие,2015 

Программа Русский 

язык 5-9 

кл.М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженская,Мос

ква «Просвещение» 

2019; 

 

Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т. А., 

Александрова О. М. и 

др.Обучение русскому языку в 

9 классе. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение 2010; 

Запорожец А. И.Русский 

язык. Изучение синтаксиса. 8-

9 классы. Из опыта работы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение 2012; 

Тростенцова Л. А., 

Запорожец А. И.Русский язык. 

Поурочные разработки. 9 

класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение 2010; 

 

Богданова Г.А. 

Сборник 

диктантов по 

русскому 

языку 5—9 

классы. Книга 

для учителя. 

 

 

5 литер

атура 

Литература. 

учеб.для 

общеобразо

ват. 

учреждений 

,в 2 ч.под 

ред. 

В.Я.Корови

ной..Москв

а 

«Просвеще

ние» 2015. 

Авторы – 

составители

:В.Я.Коров

ина,В.П.Жу

Программа. 

Литература 5-

9кл.В.Я.Коровина. 

Москва 

«Просвещение»,  

2015; 

 

Коровина В. Я., Журавлев В. 

П., Коровин В. И. 

Читаем, думаем, спорим... 

Дидактические материалы по 

литературе. 5 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2009 ; 

Еремина О. А.Уроки 

литературы в 5 классе. Книга 

для учителя. -М.: 

Просвещение, 2009; 

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику 

Литература. 

Проверочные 

работы. 5-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовательны

х учреждений/ Н.В. 

Беляева. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 



 
 

 

равлев,В.И.

Коровин,И.

С.Збарский.

- М. : 

Просвещен

ие, 2015 

"Литература. 5 класс." (1 CD 

MP3) + инструкция к 

фонохрестоматии. – М.: 

Просвещение, 2009 ; 

Электронные пособия 

Коровина В.Я., Збарский 

И.С. Литература 5 класс. 

Методические советы. Под 

редакцией Коровина В.И. - М.: 

Просвещение, 2010.  

 

6 литер

атура 

«Литератур

а» в 2х 

частях 6 

класс 

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений  

В.П. 

Полухина, 

В.Я. 

Коровина и 

др., М.: 

«Просвеще

ние»,   2008 

г. 

 

Литература. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы.- М.: 

«Просвещение» 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки литературы в 6 классе. 

Поурочные разработки : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Н. В. Беляева. 

— 3-е изд. — М. : 

Просвещение, 2018. 

Литература. Читаем, думаем, 

спорим… Дидактические 

материалы по литературе. 6 

класс./ В.П. Полухина -М.: 

Просвещение, 2017 

 

 

Литература. 

Проверочные 

работы. 5-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовательны

х учреждений/ Н.В. 

Беляева. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

7 литер

атура 

«Литератур

а» в 7 класс 

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений  

В.П. 

Полухина, 

В.Я. 

Коровина и 

др., М.: 

«Просвеще

ние»,   2008 

г. 

 

Литература. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной / Авторы: 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. 

Коровин, Н.В. 

Беляева. – 3 –е изд., - 

М. «Просвещение», 

2016 . 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беляева Н.В. Литература. 7 кл. 

Методические рекомендации. 

М.: Просвещеник, 2017.  

Беляева Н.В. Уроки  

литературы в 7 классе.М.: 

Просвещение, 2017г 

 

8 литер Литература. Литература. Рабочие Коровина В. Я., Журавлев  

http://catalog.prosv.ru/attachment/371454b5-e839-11e0-85ca-001018890642.pdf?download
http://catalog.prosv.ru/attachment/371454b5-e839-11e0-85ca-001018890642.pdf?download
http://catalog.prosv.ru/attachment/371454b5-e839-11e0-85ca-001018890642.pdf?download
http://catalog.prosv.ru/attachment/371454b5-e839-11e0-85ca-001018890642.pdf?download
http://catalog.prosv.ru/attachment/371454b5-e839-11e0-85ca-001018890642.pdf?download
http://catalog.prosv.ru/attachment/371454b5-e839-11e0-85ca-001018890642.pdf?download


 
 

 

атура 8 

кл.Учебник 

для 

общеобразо

ват. 

учреждений

.в2 

ч./В.Я.Коро

вина,В.П.Ж

уравлев,В.И

.Коровин. -

10 изд .-

М.:Просве

щение,2011

. -399 с.:ил. 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной / Авторы: 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. 

Коровин, Н.В. 

Беляева. – 3 –е изд., - 

М. «Просвещение», 

2016 . 

. 

 

 

 

 

 

 

 

В. П., Коровин В. И. 

Читаем, думаем, спорим. 

Дидактические материалы по 

литературе. 8 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012 ; 

Дидактические 

материалы Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., Коровин В. 

И. 

Фонохрестоматия к учебнику 

"Литература. 8 класс" (1 CD 

mp3) + методические 

рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2012  

Электронные пособия 

Кутейникова Н. Е.Уроки 

литературы в 8 классе. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2010; 

Коровина В.Я., Забарский 

И.С., Литература. 8 класс. 

Методические советы. Под 

редакцией Коровина В.И. – 

М.: Просвещение, 2010 

 

 

9 литер

атура 

Литература. 

Учеб. 

дляобщеобр

азоват.учре

ждений  

под.редакц

иейВ.Я.Кор

овиной.Авт

оры- 

составители

:В.Я.Коров

ина,В.П.Жу

равлев,В.И.

Коровин.И.

С.Збарский. 

Литература. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной / Авторы: 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. 

Коровин, Н.В. 

Беляева. – 3 –е изд., - 

М. «Просвещение», 

2016 . 

 

Коровина В. Я. и 

др.Литература. 9 класс. 

Хрестоматия художественных 

произведений. -  М.: 

Просвещение, 2011; 

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику 

"Литература. 9 класс" (1 

CDmp3) + Методические 

рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2012; 

Электронные пособия 

Беляева Н. В., Ерёмина 

О.А. 

Уроки литературы в 9 классе. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010 ; 

Пособия для учителей и 

 



 
 

 

методистов  

Коровина В. Я., Збарский 

И. С., Коровин В. И. 

Читаем, думаем, спорим. 

Дидактические материалы по 

литературе. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2012; 

 

 

5  Неме

цкий 

язык 

Немецкий 

язык. 5 

класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. И.Л. Бим, 

Л.И. 

Рыжова. -  

М.: 

Просвещен

ие, 2014; 

 

 Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Немецкий язык 5-9 кл. 

И.Л. Бим. Москва. 

«Просвещение,2017 

1. Сборник упражнений (5-

9классы), И.Л.Бим, О.В. 

Каплина, М.: Просвещение, 

2015 

2.  Немецкий язык. 5 класс. 

Аудиоприложение на СД 

3. Немецкий язык. Книга для 

чтения. 5-6 классы.И.Л.Бим, 

Е.В. Игнатова,М.: 

Просвещение, 2011 

4. Немецкий язык. Книга для 

учителя 5 класс, пособие для 

общеобразовательных 

учреждений./И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова, О.В. Каплина, 

«Просвещение», М. 2012 

 

Немецкий язык. 

Книга для учителя 5 

класс, пособие для 

общеобразовательны

х учреждений./И.Л. 

Бим, Л.В.Садомова, 

О.В. Каплина, 

«Просвещение», М. 

2012 

 

6  Неме

цкий  

язык 

Немецкий 

язык. 6 

класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. И.Л. Бим, 

Л.И. 

Рыжова. -  

М.: 

Просвещен

ие, 2014; 

 

 Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Немецкий язык 5-9 кл. 

И.Л. Бим. Москва. 

«Просвещение,2017 

1. Сборник упражнений (5-

9классы), И.Л.Бим, О.В. 

Каплина, М.: Просвещение, 

2015 

2.  Немецкий язык. 6 класс. 

Аудиоприложение на СД 

3. Немецкий язык. Книга для 

чтения. 5-6 классы.И.Л.Бим, 

Е.В. Игнатова,М.: 

Просвещение, 2011 

4. Немецкий язык. Книга для 

учителя 6 класс, пособие для 

общеобразовательных 

учреждений./И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова, О.В. Каплина, 

«Просвещение», М. 2014 

 

Немецкий язык. 

Книга для учителя 6 

класс, пособие для 

общеобразовательны

х учреждений./И.Л. 

Бим, Л.В.Садомова, 

О.В. Каплина, 

«Просвещение», М. 

2014 

7 Неме

цкий  

язык 

Немецкий 

язык. 7 

класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. И.Л. Бим, 

 Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Немецкий язык 5-9 кл. 

И.Л. Бим. Москва. 

«Просвещение,2017 

1. Сборник упражнений (5-

9классы), И.Л.Бим, О.В. 

Каплина, М.: Просвещение, 

2015 

2.  Немецкий язык. 7 класс. 

Аудиоприложение на СД 

3. Немецкий язык. Книга для 

чтения. 7-9 классы.И.Л.Бим, 

Е.В. Игнатова,М.: 

Немецкий язык. 

Книга для учителя 7 

класс, пособие для 

общеобразовательны

х учреждений./И.Л. 

Бим, Л.В.Садомова, 

О.В. Каплина, 

«Просвещение», М. 

2014 



 
 

 

Л.И. 

Рыжова. -  

М.: 

Просвещен

ие, 2014; 

 

Просвещение, 2011 

4. Немецкий язык. Книга для 

учителя 7 класс, пособие для 

общеобразовательных 

учреждений./И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова, О.В. Каплина, 

«Просвещение», М. 2014 

 

 

8 Неме

цкий  

язык 

Немецкий 

язык. 8 

класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. И.Л. Бим, 

Л.И. 

Рыжова. -  

М.: 

Просвещен

ие, 2014; 

 

 Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Немецкий язык 5-9 кл. 

И.Л. Бим. Москва. 

«Просвещение,2017 

1. Сборник упражнений (5-

9классы), И.Л.Бим, О.В. 

Каплина, М.: Просвещение, 

2015 

2.  Немецкий язык. 8класс. 

Аудиоприложение на СД 

3. Немецкий язык. Книга для 

чтения. 7-9 классы.И.Л.Бим, 

Е.В. Игнатова,М.: 

Просвещение, 2011 

4. Немецкий язык. Книга для 

учителя 8 класс, пособие для 

общеобразовательных 

учреждений./И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова, О.В. Каплина, 

«Просвещение», М. 2014 

 

 

Немецкий язык. 

Книга для учителя 8 

класс, пособие для 

общеобразовательны

х учреждений./И.Л. 

Бим, Л.В.Садомова, 

О.В. Каплина, 

«Просвещение», М. 

2014 

 

9 Неме

цкий  

язык 

Немецкий 

язык. 9 

класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. И.Л. Бим, 

Л.И. 

Рыжова. -  

М.: 

Просвещен

ие, 2014; 

 

 Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Немецкий язык 5-9 кл. 

И.Л. Бим. Москва. 

«Просвещение,2017 

1. Сборник упражнений (5-

9классы), И.Л.Бим, О.В. 

Каплина, М.: Просвещение, 

2015 

2.  Немецкий язык. 9 класс. 

Аудиоприложение на СД 

3. Немецкий язык. Книга для 

чтения. 7-9 классы.И.Л.Бим, 

Е.В. Игнатова,М.: 

Просвещение, 2011 

 

4. Немецкий язык. Книга для 

учителя 9 класс, пособие для 

общеобразовательных 

учреждений./И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова, О.В. Каплина, 

«Просвещение», М. 2014 

 

Немецкий язык. 

Книга для учителя 9 

класс, пособие для 

общеобразовательны

х учреждений./И.Л. 

Бим, Л.В.Садомова, 

О.В. Каплина, 

«Просвещение», М. 

2014 

 

5 Англ

ийск

ий 

язык  

(втор

ой 

инос

тран

Английски

й язык как 

второй 

иностранны

й язык:- 1 

год 

обучения, 5 

класс;учебн

1.Рабочая программа. 

Английский язык как 

второй иностранный 

язык 5-9 класс. Линия 

УМК О.В.Афанасьев, 

И.В. Михеев 

Английский язык как 

второй иностранный 

.Английский язык как второй 

иностранный: первый год 

обучения. 5 класс. Книга для 

учителя О.В.Афанасьев, И.В. 

Михеев, М.Дрофа 2019 

 



 
 

 

ный 

язык) 

ик  

О.В.Афанас

ьев, И.В. 

Михеев, 

М.Дрофа 

2019 

язык (5-9) 

 

6 Англ

ийск

ий 

язык  

(втор

ой 

инос

тран

ный 

язык) 

Английски

й язык как 

второй 

иностранны

й язык:- 2 

год 

обучения, 6 

класс; 

учебник  

О.В.Афанас

ьев, И.В. 

Михеев, 

М.Дрофа 

2020 

1.Рабочая программа. 

Английский язык как 

второй иностранный 

язык 5-9 класс. Линия 

УМК О.В.Афанасьев, 

И.В. Михеев 

Английский язык как 

второй иностранный 

язык (5-9) 

 

.Английский язык как второй 

иностранный: второй год 

обучения. 5 класс. Книга для 

учителя О.В.Афанасьев, И.В. 

Михеев, М.Дрофа  

 

7 Англ

ийск

ий 

язык  

(втор

ой 

инос

тран

ный 

язык) 

Английски

й язык как 

второй 

иностранны

й язык:- 3 

год 

обучения, 7 

класс;учебн

ик  

О.В.Афанас

ьев, И.В. 

Михеев, 

М.Дрофа 

2020 

1.Рабочая программа. 

Английский язык как 

второй иностранный 

язык 5-9 класс. Линия 

УМК О.В.Афанасьев, 

И.В. Михеев 

Английский язык как 

второй иностранный 

язык (5-9) 

 

.Английский язык как второй 

иностранный: третий год 

обучения. 7 класс. Книга для 

учителя О.В.Афанасьев, И.В. 

Михеев, М.Дрофа 2019 

 

8 Англ

ийск

ий 

язык  

(втор

ой 

инос

тран

ный 

язык) 

Английски

й язык как 

второй 

иностранны

й язык:- 4 

год 

обучения, 8 

класс;учебн

ик  

О.В.Афанас

ьев, И.В. 

Михеев, 

М.Дрофа 

2020 

1.Рабочая программа. 

Английский язык как 

второй иностранный 

язык 5-9 класс. Линия 

УМК О.В.Афанасьев, 

И.В. Михеев 

Английский язык как 

второй иностранный 

язык (5-9) 

 

.Английский язык как второй 

иностранный: 4 год обучения. 

8 класс. Книга для учителя 

О.В.Афанасьев, И.В. Михеев, 

М.Дрофа 2019 

 

9 Англ

ийск

ий 

язык  

Английски

й язык как 

второй 

иностранны

1.Рабочая программа. 

Английский язык как 

второй иностранный 

язык 5-9 класс. Линия 

.Английский язык как второй 

иностранный: 5год обучения. 

9класс. Книга для учителя 

О.В.Афанасьев, И.В. Михеев, 

 



 
 

 

(втор

ой 

инос

тран

ный 

язык) 

й язык:- 5 

год 

обучения, 9 

класс;учебн

ик  

О.В.Афанас

ьев, И.В. 

Михеев, 

М.Дрофа 

2020 

УМК О.В.Афанасьев, 

И.В. Михеев 

Английский язык как 

второй иностранный 

язык (5-9) 

 

М.Дрофа 2019 

5,6

,7,

8,9 

Родн

ой 

(русс

кий 

язык) 

 

 

  

6-

9 

Родн

ая 

(русс

кая)л

итера

тура 

 Методические 

рекомендации 

«Введение 

предметной области 

«Родной язык и 

родная литература» в 

образовательных 

организациях 

Алтайского края в 

2020-2021 учебном 

году, разработанных 

Министерством 

образования и науки 

Алтайского края 

Краевым автономным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрованофича 

Топорова» 

  

5 истор

ия 

Михайловс

кий Ф.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

древнего 

мира: 

Программа курса 

«Всеобщая история. 

История Древнего 

мира» 5кл. Ф.А. 

Михайловский.-

Москва .Русское 

слово,  2012; 

История древнего мира: 5 

класс: Книга для учителя. – 

М.: ООО  «Русское слово – 

РС», 2009; 

Жукова С.А. Рабочая 

тетрадь к учебнику Ф.А. 

Михайловского «Всеобщая 

 



 
 

 

учебник 

для 5 

класса 

общеобразо

вательных 

учреждений

.- М.:  ООО 

«Русское 

слово – 

учебник, 

2012. – 296 

с. – (ФГОС. 

Инновацио

нная  

школа). 

 

 

 

история. История Древнего 

мира». 5 класс/С.А. Жукова. – 

М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2012; 

 

 

 

 

 

 

6  Всео

бщая 

истор

ия 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков. 

Учебник 

для 6 

класса. 

/М.А. 

Бойцов, 

Р.М. 

Шукуров/ 

М.:  

Русское 

слово,  

2015;  

 

Программа курса 

«Всеобщая история. 

История средних 

веков. 6 класс. О.Ю. 

Стрелова, М.; ООО 

«Русское слово» 

Arафонов С.В. Схемы по 

всеобщей истории. 6 кл. к 

учебнику  М.А. Бойцова, Р.М 

Шукурова М. «Русское слово» 

2008 – 23 с 

Н.Г. Петрова. Методическое 

пособие для учителя к 

учебнику М.А. Бойцова, Р.М. 

Шукурова «Всеобщая 

история. История. История 

средних веков». 6КЛ. 

М.:»Русское слово», 74 с.  

 

 

 

Е.С. Манданова 

Тематический 

контроль по истории 

средних веков. 6 

класс» М., «Русское 

слово» 2013 -101с. 

 

 

 

6 Исто

рия 

Росс

ии 

История 

России с 

древнейши

х времён до 

начала 

XVIвека . 6 

класс. /Е.В. 

Пчелов,  

М.: Русское 

слово, 2014. 

 

Программа курса 

«История России» 6-7 

класс, авт-состав. 

О.Ю. Стрелова – М. 

ООО «Русское слово-

учебник, 2012 

(Инновационная 

школа) 

А.Н. Майков. Методические 

рекомендации по курсу 

«История России с 

древнейших времен до конца 

16 века» к учебнику Е.В. 

Пчелова для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

7 Исто

рия 

Росс

ии 

История 

России с 

древнейши

х времён до 

начала 

XVIвека .7 

класс. /Е.В. 

Пчелов,  

М.: Русское 

Программа курса 

«История России» 6-7 

класс, авт-состав. 

О.Ю. Стрелова – М. 

ООО «Русское слово-

учебник, 2012 

(Инновационная 

школа) 

А.Н. Майков. Методические 

рекомендации по курсу 

«История России с 

древнейших времен до конца 

16 века» к учебнику Е.В. 

Пчелова для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. 

 



 
 

 

слово, 2014. 

 

С.В. Агафонов. Схемы по 

истории России. 7 класс., 

ООО ТИД «Русское 

слово»,2011 

 

7 Всео

бщая 

истор

ия 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 7 

класс 

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

/ О.В. 

Дмитриева/ 

М.: Русское 

слово, 2011. 

 

 Программа курса и 

тематическое 

планирование к 

учебнику О.В. 

Дмитриевой 

«Всеобщая история. 

История нового 

времени» 7 класс, 

Русское слово», 2007; 

 

 

 

 

Методическое пособие к 

учебнику О.В. Дмитриевой 

«Всеобщая история . История 

Нового времени. Конец XV-

XVIII век» для 7 класса.- М.: 

«Русское слово-учебник», 

2014. 

 

 

 

8 Всео

бщая 

истор

ия 

Н.В.Заглад

ин. 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени18  

века. 8 

класс 

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. Москва.» 

Русское 

слово» 2009 

г. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. Программа 

курса «Новая история. 

XIX- начало XX»,. 

Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т- М.: 

ООО «ТИД «Русское 

слово-РС», 2006; 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие к 

учебнику к учебнику Н.В. 

Загладина «Всеобщая история. 

История Нового времени 18 

век», Русское слово,2020 

 

 

8  Исто

рия 

Росс

ии 

В.Н. 

Захаров, 

Е.В. 

Пчелов. 

Учебник 

для 

общеобраз. 

Учрежден 

«История 

России 18 

век» 8 

класс., 

Программа курса и 

тематическое 

планирование курса. 

История России. 6-9 

классы. - М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-

РС», 2018; 

 

Методическое пособие к 

учебнику к учебнику В.Н. 

захарова, Е.В. Пчелова 

«История России 18 век», 

Русское слово,2016 

 

 

http://www.russkoe-slovo.ru/2009-06-14-19-02-00/details/28/75/Vseobschaya-istoriya.-Istoriya-novogo-vremeni.-8-klass.-Zagladin-N.V.-Zagladina-H.T..html
http://www.russkoe-slovo.ru/2009-06-14-19-02-00/details/28/75/Vseobschaya-istoriya.-Istoriya-novogo-vremeni.-8-klass.-Zagladin-N.V.-Zagladina-H.T..html
http://www.russkoe-slovo.ru/2009-06-14-19-02-00/details/28/75/Vseobschaya-istoriya.-Istoriya-novogo-vremeni.-8-klass.-Zagladin-N.V.-Zagladina-H.T..html
http://www.russkoe-slovo.ru/2009-06-14-19-02-00/details/28/75/Vseobschaya-istoriya.-Istoriya-novogo-vremeni.-8-klass.-Zagladin-N.V.-Zagladina-H.T..html
http://www.russkoe-slovo.ru/2009-06-14-19-02-00/details/28/75/Vseobschaya-istoriya.-Istoriya-novogo-vremeni.-8-klass.-Zagladin-N.V.-Zagladina-H.T..html
http://www.russkoe-slovo.ru/2009-06-14-19-02-00/details/28/75/Vseobschaya-istoriya.-Istoriya-novogo-vremeni.-8-klass.-Zagladin-N.V.-Zagladina-H.T..html
http://www.russkoe-slovo.ru/2009-06-14-19-02-00/details/28/75/Vseobschaya-istoriya.-Istoriya-novogo-vremeni.-8-klass.-Zagladin-N.V.-Zagladina-H.T..html


 
 

 

Русское 

слово,2016 

9 Исто

рия 

Росс

ии 

К.А. 

Соловьев, 

А.П. 

Шевырева.у

чебник для 

9класса 

«История 

России 

1801-1914», 

М. Русское 

слово 2016 

Программа курса и 

тематическое 

планирование курса. 

История России. 6-9 

классы. - М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-

РС», 2018; 

 

Методическое пособие к 

учебнику к учебнику К.А. 

Соловьева, А.П. Шевырева 

«История России 1801-1914 », 

Русское слово,2016 

 

 

9 Всео

бщая 

истор

ия 

Н.В.Заглад

ин . 

Всеобщая 

история.Ис

тория 

нового 

времени 

1801-

1914гг.Мос

ква,»Русско

е слово» - 

Примерная рабочая 

программа к учебнику 

Н.В. Загладина, Л.С. 

Белоусова. 

«Всеобщая история. 

История нового 

времени. 1801-1914» 

для 9 класса, автор – 

составитель Т.Д. 

Стецюра. М.Русское 

слово,2018 

 

 

Методическое пособие к 

учебнику Н.В. Загладина 

«Всеобщая история. История 

нового времени. 1801-1914» 

для 9 кл, М. Русское слово 

 

6 Общ

ество

знан

ие 

Боголюбов 

Л.Н., 

Виноградов

а Н.Ф., 

Городецкая 

Н.И. и др. / 

Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Ивановой 

Л.Ф.  

Обществоз

нание. 6 

класс. 

Учебник 

для ОУ: М., 

«Просвеще

ние», 2012. 

 

 

 

 

 

Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

оганизаций.- М. 

просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание. Поурочные 

разработки 6 класс. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных  

организаций. Н.И. Городецкая, 

П.Ф. Иванова, Т. Е. Лискова. 

Просвещение 2-е изд. М. 

Просвещение 2014 – 111с 

 

 



 
 

 

7 Общ

ество

знан

ие 

Боголюбов 

Л.Н., 

Виноградов

а Н.Ф., 

Городецкая 

Н.И. и др. / 

Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Ивановой 

Л.Ф.  

Обществоз

нание. 7 

класс. 

Учебник 

для ОУ: М., 

«Просвеще

ние», 2012. 

 

 

 

 

 

Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

оганизаций.- М. 

просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочные разработки. 

Обществознание. 7 класс. Л. 

Н.Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и 

др. 

 

 

 

8  Общ

ество

знан

ие 

Боголюбов 

Л.Н., 

Виноградов

а Н.Ф., 

Городецкая 

Н.И. и др. / 

Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Ивановой 

Л.Ф.  

Обществоз

нание. 8 

класс. 

Учебник 

для ОУ: М., 

«Просвеще

ние», 2012. 

 

 

 

 

 

Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

оганизаций.- М. 

просвещение,2011 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

9 Общ

ество

знан

ие 

Боголюбов 

Л.Н., 

Виноградов

а Н.Ф., 

Городецкая 

Н.И. и др. / 

Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Ивановой 

Л.Ф.  

Обществоз

нание. 9 

класс. 

Учебник 

для ОУ: М., 

«Просвеще

ние», 2012. 

 

Программа 

Обществознание 6-

11кл.Л.Н.Боголюбов. 

Москва. 

Просвещение, 2011; 

 

Боголюбов Л.Н., Басик 

Н.Ю., Коваль Т.В. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Матвеева А.И. 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 9 класс. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений — М.: 

Просвещение, 2009; 

 

 

5 Геог

рафи

я 

География. 

Землеведен

ие 5-6 

классы: 

учеб для 

общеобразо

ва. 

Организ./(О

.А. 

Климанов, 

В.В. 

Климанов, 

Э.В. Ким) 

,2020. 

География. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Базовый уровень: 

учеб.пособие для 

общеобраз. Организ/ 

(А.И. Алексеев идр.) – 

М., Просвещение,2020 

География. Поурочные 

разработки. 5-6 классы: 

пособие для учителей 

общеобраз. Организации/В.В. 

Николина, М., 

Просвещение.2014 

Атлас 5-6 класс, контурные 

карты 

 

6 Геог

рафи

я 

География.

Землеведен

ие  5-6 

классы: 

учеб для 

общеобразо

ва. 

Организ./(О

.А. 

Климанов, 

В.В. 

Климанов, 

Э.В. Ким) 

,2020. 

География. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Базовый уровень: 

учеб.пособие для 

общеобраз. Организ/ 

(А.И. Алексеев идр.) – 

М., Просвещение,2020 

География. Поурочные 

разработки. 5-6 классы: 

пособие для учителей 

общеобраз. Организации/В.В. 

Николина, М., 

Просвещение.2014 

Атлас 5-6 класс, контурные 

карты 

 

7 Геог

рафи

я 

География: 

Страноведе

ние7 

кл.:учеб для 

общеобразо

 

География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Базовый 

  



 
 

 

ва. 

Организ./(О

.А. 

Климанов, 

В.В. 

Климанов, 

Э.В. Ким) 

Дрофа,2021

. 

 

уровень: 

учеб.пособие для 

общеобраз. Организ/ 

(А.И. Алексеев идр.) 

– М., 

Просвещение,2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Геог

рафи

я 

География 

России. 

Природа. 

Население. 

Хозяйство 8 

кл.:учеб.для 

общеобразо

ват.учрежде

ний 

/И.И.Барин

ова. В.П. 

Дронов-18 

–е  

изд.,стереот

ип. –

М.:Дрофа,2

013. -

303,(1) 

с.:ил.,карт. 

Программы основного 

общего образования 

по географии. 5- 

классы» в 

соответствии с ФГОС 

ООО, авторы И.И. 

Баринов, В.П. Дронов, 

И.В. Душина, 

М.,Дрофа,2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлас. География России. 

Природа. 8 класс. М., 

«Дрофа», «Издательство 

ДИК» 2010; 

Контурные карты. 8 класс.  

М., «Дрофа», «Издательство 

ДИК» 2010; 

География России 8-9 классы. 

Методическое пособие. И.И. 

Баринов, В.П. Дронов, 

М.,Дрофа,2014 

 

 

 

9 Геог

рафи

я 

Учебник: 

А.И.Алексе

ев, 

В.А.Низовц

ев, 

Э.В.Ким. 9 

класс. 

География 

России. 

Хозяйство 

и 

географиче

ские 

районы. М., 

Дрофа, 

2018 год. 

Программа 

География 5-9 

кл.КимЭ.В.. – М.: 

Дрофа,  2017; 

 

1.Методическое пособие к 

учебникам А.И. Алексеева, 

В.А. Низовцева, Э.В. Ким и 

др. «География. География 

России. Природа и население. 

8 класс» и «География России. 

Хозяйство и географические 

районы. 9 класс» под ред. 

А.И.Алексеева / Э.В.Ким, 

В.И.Сиротин, А.И. Крылов. – 

М.: Дрофа, 2016 

 

Географический атлас, 9 

класс– М.: Дрофа, 2018 

5.Контурные карты по 

 



 
 

 

географии, 9 класс– М.: 

Дрофа, 2018 

 

 

5 Мате

мати

ка 

Математика

. 5 класс 

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

и в 2 ч. / 

Н.А. 

Виленкин, 

В.И. Жохов 

идр., М, 

«Мнемозин

а», 2020 

Математика. 

Сборник рабочих 

программ 5-6 классы: 

пособие для учителей 

общеобразов.организа

ций/ 

М.Просвещение,2014 

В.И. Жохов. Обучение 

математики в 5-6 классах. 

Методическое пособие для 

учителя М. «Мнемозина», 

2018 

В.И. Жохов, Л.Б. 

Крайнева. 

Математика. 

Контрольные работы 

5 класс. М. 

Мнемозина,2012 

6 Мате

мати

ка 

Математика

. 6 класс 

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

и в 2 ч. / 

Н.А. 

Виленкин, 

В.И. Жохов 

идр., М, 

«Мнемозин

а», 2020 

Математика. 

Сборник рабочих 

программ 5-6 классы: 

пособие для учителей 

общеобразов.организа

ций/ 

М.Просвещение,2014 

В.И. Жохов. Обучение 

математики в 5-6 классах. 

Методическое пособие для 

учителя М. «Мнемозина», 

2018 

В.И. Жохов, Л.Б. 

Крайнева. 

Математика. 

Контрольные работы 

6 класс. М. 

Мнемозина,2012 

7 Алге

бра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мордкович 

А.Г. 

Алгебра. 7 

класс. В 2 

ч. Ч. 1. 

Учебник 

для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

учреждений 

/ 

А.Г.Мордко

вич. – 14 –е 

изд.стер.- 

М.: 

Мнемозина, 

2010г-160с.. 

 

Алгебра. Сборник 

рабочих программ.7-9 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций/сост.Т.А

.Бурмистрова).-3-е 

изд.: Просвещение, 

2016.-96с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра. 7 класс. В 2ч.ч.2  

Задачник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / [А.Г.Мордкович 

и др.]; под ред. 

А.Г.Мордковича. – 14 –е 

изд..стер.- М.: Мнемозина, 

2010г-270с. 

Мордкович А.Г. Алгебра. 7 

класс: методическое пособие 

для учителя / А.Г.Мордкович.-

3-е изд., исправленное и 

дополненное – М.: 

Мнемозина, 2014 

 Е.Е.Тульчинская Алгебра. 7 

класс. Блицопрос: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

Александрова Л.А. 

Алгебра. 7 класс. 

Контрольные работы 

для учащихся 

общеобразовательны

х организаций 

/Л.А.Александрова: 

под ред. 

А.Г.Мордковича. – 

9-е изл., стер.-  М.: 

Мнемозина, 2017.-

39с. 

 Александрова Л.А. 

Алгебра. 7 класс. 

Самостоятельные 

работы для 

учащихся 

общеобразовательны

х организаций / 



 
 

 

 

 

Геом

етрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Геометрия

. 7-9 

классы»: 

учеб. Для 

общеобразо

ват. 

организаци

й 

/Л.С.Атанас

ян,В.Ф.Буту

зов, 

С.Б.Кадомц

ев и др./- 

М.:Просве

щение,2017

.-383с. 

 

 

 

 

 

 

Бутузов В.Ф. 

Геометрия. Рабочая 

программа к 

учебнику 

Л.С.Атанасян и 

других. 7-9 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

В.Ф.Бутузов. – 3-е 

изд.- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждений / 

Е.Е.Тульчинская.-10-е изд., 

стереотипное М.: Мнемозина, 

2016-128с.  

 

 

 

 

 

 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 7 класс. 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций/(Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и 

др.) ).- М.: Просвещение, 

2016.-95с.  (скачано с сайта 

www.prosv.ru) 

Зив Б.Г. Дидактические 

материалы. 7 класс / Зив Б.Г., 

Мейлер В.М. – 23-е изд — М.: 

Просвещение, 2017.  

 

 

Л.А.Александрова: 

под ред. 

А.Г.Мордковича. – 

12-е изд.стер.,- М.: 

Мнемозина, 2016.-

104с. 

 

Иченская М.А. 

Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные 

работы. 7 – 9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Иченская М.А. – 2-е 

изд.- М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

8 алгеб

ра 

Алгебра.8 

класс В 2 ч. 

под ред. 

А.Г 

Мардкович

а. М: 

Мнемозина.

- 2011 г. 

Алгебра. Сборник 

рабочих программ.7-9 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций/сост.Т.А

.Бурмистрова).-3-е 

изд.: Просвещение, 

2016.-96с. 

 

 

 

 

А.Г. Мардкович. 

Методическое пособие для 

учителя, М. Мнемозина2012 

Л.А. 

Александрова. 

Контрольные 

работы/под ред. А.Г. 

Мордковича; 

Л.А. Александрова. 

Тематические 

проверочные работы 

в новой форме. 

Л.А. 

Александрова 

Самотоятельные 

работы/ под ред. 

А.Г. Мордковича; 

М, Мнемозина2012 

геом

етрия 

Геометрия.

7-9 

кл:Л.С.Ата

несян,В.Ф.Б

утузов,С.Б.

Кадомцев и 

др. –

Бутузов В.Ф. 

Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику 

Л.С.Атанасян и 

других. 7-9 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. 

Дидактические материалы . 8 

класс. М.: Просвещение, 2010; 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков, 

В.Б.Некрасов,  И.И. Юдина. 

М.А. Ическая. 

Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

7-9 классы : пособие 

для учителей 

общеобразюват. 



 
 

 

М.:Просве

щение,2006

. 

организаций/ 

В.Ф.Бутузов. – 3-е 

изд.- М.: 

Просвещение, 2016 

 

 

 

 

 

Изучение геометрии в 7-9 

классах.-М.: Просвещение, 

2009;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. 

Баханский. Задачи по 

геометрии для 7-11 классов.-

М.: Просвещение, 2003. 

 

 

 

учреждений / М.А. 

Ическая.-М.: 

Просвещение, 2012; 

Т.М. Мищенко, 

А.Д. Блинков. 

Тематические тесты 

по геометрии: 

учебное пособие к 

учебникам. Л.С. 

Атанасяна и др « 

 

 

 

 

9 Алге

бра 

Алгебра.9 

класс В 2 ч. 

под ред. 

А.Г 

Мардкович

а. М.: 

Менемозин

а.- 2011 г. 

Программы. 

Математика 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 

классы. Алгебра и 

начало 

математического 

анализа 10-11 классы/ 

авт.сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. 

Мордкович.; 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

А.Г. Мардкович. 

Методическое пособие для 

учителя; , М  

Просвещение,2011 

 

Л.А. 

Александрова. 

Контрольные 

работы/под ред. А.Г. 

Мордковича; 

Л.А. 

Александрова. 

Тематические 

проверочные работы 

в новой форме. 

Л.А. 

Александрова 

Самотоятельные 

работы/ под ред. 

А.Г. Мордковича; 

М. 

Просвещение,2011 

9 геом

етрия 

Геометрия.

7-9 

кл:Л.С.Ата

несян,В.Ф.Б

утузов,С.Б.

Кадомцев и 

др. –

М.:Просве

щение,2006

. 

Программа 

Геометрия 7-9 

кл.Л.С.Атанасян. 

Москва.Просвещение 

,2009; 

 

Л 

 

 

 

 

 

Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. 

Дидактические материалы . 9 

класс. М.: Просвещение, 2010; 

.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков, В.Б.Некрасов,  

И.И. Юдина. Изучение 

геометрии в 7-9 классах.-М.: 

Просвещение, 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. 

Баханский. Задачи по 

геометрии для 7-11 классов.-

М.: Просвещение, 2003. 

 

.А. Ическая. 

Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

7-9 классы : пособие 

для учителей 

общеобразюват. 

учреждений / М.А. 

Ическая.-М.: 

Просвещение, 2012; 

Т.М. Мищенко, 

А.Д. Блинков. 

Тематические тесты 

по геометрии: 

учебное пособие к 

учебникам. Л.С. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Атанасяна и др  

7 Инфо

рмат

ика 

Информати

ка. 7 класс: 

учебник / 

Л.Л. 

Босова, 

А.Ю. 

Босова. – 

М. 

Бином.Лабо

ратория 

знаний,201

8 

 

Информатика. 5-6 

классы.7-9 классы: 

программы для 

основной школы /Л.Л. 

Босова и др.- М.: 

Бином, Лаборатория 

знаний,2014 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика. Методическое 

пособие для 7-9 классов. Л.Л. 

Босова,  А.Ю. Босова. – М. 

Бином, Лаборатория знаний 

2015,  

 

Информатика. 7 

класс: 

самостоятельные и 

контрольные работы 

Л.Л. Босова и др. М. 

Бином, Лаборатория 

знаний 2017 

8 Инфо

рмат

ика 

Информати

ка. 8 класс: 

учебник / 

Л.Л. 

Босова, 

А.Ю. 

Босова. – 

М. 

Бином.Лабо

ратория 

знаний,201

9 

 

Информатика. 5-6 

классы.7-9 классы: 

программы для 

основной школы /Л.Л. 

Босова и др.- М.: 

Бином, Лаборатория 

знаний,2014 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика. Методическое 

пособие для 7-9 классов. Л.Л. 

Босова,  А.Ю. Босова. – М. 

Бином, Лаборатория знаний 

2015,  

 

Информатика. 8 

класс: 

самостоятельные и 

контрольные работы 

Л.Л. Босова и др. М. 

Бином, Лаборатория 

знаний 2017 



 
 

 

9 Инфо

рмат

ика 

Информати

ка.9 класс: 

учебник / 

Л.Л. 

Босова, 

А.Ю. 

Босова. – 

М. 

Бином.Лабо

ратория 

знаний,201

9 

 

Информатика. 5-6 

классы.7-9 классы: 

программы для 

основной школы /Л.Л. 

Босова и др.- М.: 

Бином, Лаборатория 

знаний,2014 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика. Методическое 

пособие для 7-9 классов. Л.Л. 

Босова,  А.Ю. Босова. – М. 

Бином, Лаборатория знаний 

2015,  

 

Информатика. 9 

класс: 

самостоятельные и 

контрольные работы 

Л.Л. Босова и др. М. 

Бином, Лаборатория 

знаний 2017 

7 Физи

ка 

Физика, 7 

класс, А.В., 

Перышкин, 

Дрофа 

Москва 

.Рабочая программа 

Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник. Физика 7-9 

классы, Дрофа, 

Москва, 2017 

 

 

Методическое пособие. 

Н.В.Филонович – М.: Дрофа, 

2017. 

 

Тесты к учебнику 

А.В. Перышкина / 

Н.К. Ханнанов, Т.А. 

Ханнанова – М.: 

Дрофа, 2016; 

контрольные работы 

к учебнику А.В. 

Перышкина, А.Е. 

Марон, Е.А. Марон – 

М.: Дрофа, 2016; 

Тетрадь для 

лабораторных работ 

к учебнику А.В. 

Перышкина, Н.В. 

Филонович - М.: 

Дрофа, 2016; 

 

 

8  Физи

ка 

Физика, 8 

класс, А.В., 

Перышкин, 

Дрофа 

Москва,201

8 

.Рабочая программа 

Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник. Физика 7-9 

классы, Дрофа, 

Москва, 2017 

 

 

Методическое пособие. 

Н.В.Филонович – М.: Дрофа, 

2017. 

 

Тесты к учебнику 

А.В. Перышкина / 

Н.К. Ханнанов, Т.А. 

Ханнанова – М.: 

Дрофа, 2016; 

контрольные работы 

к учебнику А.В. 

Перышкина, А.Е. 

Марон, Е.А. Марон – 

М.: Дрофа, 2016; 

Тетрадь для 

лабораторных работ 

к учебнику А.В. 

Перышкина, Н.В. 



 
 

 

Филонович – М.: 

Дрофа 

9 Физи

ка 

Физика, 9 

класс, А.В., 

Перышкин, 

Дрофа 

Москва,201

8 

.Рабочая программа 

Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник. Физика 7-9 

классы, Дрофа, 

Москва, 2017 

 

 

Методическое пособие. 

Н.В.Филонович – М.: Дрофа, 

2017. 

 

контрольные работы 

к учебнику А.В. 

Перышкина, А.Е. 

Марон, Е.А. Марон – 

М.: Дрофа, 2016; 

Тетрадь для 

лабораторных работ 

к учебнику А.В. 

Перышкина, Н.В. 

Филонович – М.: 

Дрофа 

5 Биол

огия 

В. В. 

Пасечник, 

С.В.  

Суматохин, 

Г.С. 

Калинова, 

З.Г.  

Гапоню

к ; под 

редакци

ей В. В. 

Пасечн

ика; 9-е 

издание

, 

перераб

отанное

, 

издател

ьство 

«Просв

ещение

»–  

М.:,2019 г. 

– 224 с. : 

ил. –  

«Линия 

Жизни». 

1. Авторская 

программа «Биолог 

Рабочие программы 

предметной линии 

учебников «Линия 

жизни» класс. 

Авторы: 

В.В. Пасечник, С. 

Суматохин, 

К.С., Калинова, Г. Г. 

Швецов, 

З.Г. Гапонюк - М, 

«Просвещение», 2018 

г.  

 

 

В.В. Пасечник. Поурочные 

разработки 5-6 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, - М,  

Просвещение, 2017г.1. 

Рабочая тетрадь 

«Биология 5 класс» (для 

учащихся и для учителя). 

Пасечник  

В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др., 8- е 

издание переработанное, - 

М. Просвещение,  

2019г.; 2.З.Г 

 

6 Биол

огия 

В. В. 

Пасечник, 

С.В.  

Суматохи

н, Г.С. 

Калинова, 

З.Г. 

Гапонюк; 

под 

редакцие

й В. 

1. Авторская 

программа «Биолог 

Рабочие программы 

предметной линии 

учебников «Линия 

жизни» класс. 

Авторы: В.В. 

Пасечник, С. 

Суматохин, К.С., 

Калинова, Г. 

Г. Швецов, З.Г. 

В.В. Пасечник. 

Индивидуально-групповая 

деятельность. Поурочные 

разработки 5-6 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, - М,  

Просвещение, 2017г. 

 

 1.Рабочая тетрадь 

«Биология 6 класс» 

(только для 

учителя). 

ПасечникВ.В.,Сумат

охинС.В.,Калинова 

Г.С. и др., 8- 

 еиздание 

переработанное, - 

М.Просвещение, 

 2019 



 
 

 

В.Пасечн

ика; 9-е 

издание, 

переработ

анное, 

издательс

тво 

«Просвещ

ение».–

М.:, 2019 

г. – 224 с.: 

ил. – 

«Линия 

Жизни». 

Гапонюк - М, 

«Просвещение», 2018 

г. 

 

 

7 Биол

огия 

 

Биолог

ия. 7 

класс: 

учеб. 

для 

общеоб

разоват

. 

органи

заций / 

В.В. 

Пасечн

ик, С. 

В. 

Сумато

хин, Г. 

С. 

Калино

ва; 

под.ре

д. В.В. 

Пасечн

ика. – 

11 –е 

изд. – 

М.: 

Просве

щение, 

2021. – 

159 с. 

 

1.Авторская 

программа «Биолог 

Рабочие программы 

предметной линии 

учебников Линия 

жизни» класс. 

Авторы: В.В. 

Пасечник, С. 

Суматохин, К.С., 

Калинова, Г. 

Г. Швецов, З.Г. 

Гапонюк - М, 

«Просвещение», 2018 

г. 

 

1. Рабочая тетрадь 

«Биология 7 класс» (только 

для учителя), «Биология. 

Многообразие живых 

организмов», В.Б. 

Захаров, Н.И. Сонин, М.: 

Дрофа, 2016 г. 

2. В.В. Пасечник. 

2.Индивидуально-групповая 

деятельность. Поурочные  

«Биология. Многообразие 

живых организмов.  

Бактерии, грибы, растения. 7 

класс» автор Сонин Н.И.,  

Захаров В.Б.; 

 

8 Биол

огия 

Н.И.Сонин 

М.Р.Сапин.

Биология.Ч

еловек.8 

класс.учеб.

для 

Программа 

Биология 6-

11кл.Н.И.Сонин. 

Москва. Дрофа ,2010; 

 

 

Н.И. Сапин и др. 

«Биология. Человек.» 

Тематическое планирование. – 

М.: Дрофа 2011; 

Елькина А.М., Шумкова 

Е.Г. «Биология. Человек». 8 

Сысолятина Н.Б., 

Сычева Л.В., Сонин 

Н.И. "Тетрадь для 

лабораторных и 

практических работ. 

Человек. 8 класс. - 



 
 

 

общеобразо

ват.учрежде

ний.М.: 

Дрофа,2012 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

класс. Биологические карты  . 

- М.: Дрофа , 2010; 

   Старцев П.Е., Наумов А.А. 

«Биология. Человек». 8 класс. 

Биологические лабиринты . - 

М.: Дрофа , 2010; 

 Сонин Н.И., Дагаев А.М. 

«Биология. Человек». 8 класс. 

Дидактические карточки-

задания  - М.: Дрофа , 2010; 

Сонин Н.И., Резникова В.З., 

Ренева Н.Б. «Биология. 

Человек». 8 класс. Рабочая 

тетрадь для учителя- М.: 

Дрофа , 2013; 

 

М.: Дрофа , 2010; 

Гуленков С.И., 

Сонин Н.И. 

«Биология. 

Человек». 8 класс. 

Тестовые задания  

- М.: Дрофа , 2010;   

 

9 Биол

огия 

С.Г.Мамонт

ов, 

В.Б.Захаров

,И.Б.Агафо

нова.Биолог

ия. Общие 

закономерн

ости.9 

класс.,учеб.

для 

общеобразо

ват.учрежде

ний. –

М.:Дрофа.2

012 г. 

Программа 

Биология 6-

11кл.Н.И.Сонин. 

Москва. Дрофа 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Г. Мамонтова, В.Б. 

Захарова, И.Б. Агавонова, 

И.Н.Сонин .Биология . Общие 

закономерности 9кл.: рабочая 

тетрадь к  учебнику Н.И. 

Сонина  «Биология.  Общие 

закономерности» / Н.И.Сонин. 

– М.: Дрофа  2013; 

Н.И.Сонин и др. 

«Биология. Общие 

закономерности» 

Тематическое планирование. – 

М.: Дрофа 2011; 

Ловкова Т.А., Сонин Н.И. 

«Биология. Общие 

закономерности». 9 класс. 

Методическое пособие. . – М.: 

Дрофа  2010; 

Сонин Н.И., Козлова Т.А. 

«Биология. Общие 

закономерности». 9 класс. 

Дидактические карточки-

задания. – М.: Дрофа  2013; 

 

Сивоглазов В.И., 

Кириленкова В.Н., 

Петрова В.М., 

Смирнова Н.А. 

«Тетрадь для оценки 

качества знаний по 

биологии. «Общие 

закономерности». 9 

класс. – М.: Дрофа  

2012; 

 

 

8 Хими

я 

О.С.Габрие

лян.Химия.

8 

класс.учеб.

для 

общеобразо

ват.учрежде

ний.М.:Дро

фа,2008 г. 

Программа Химия 8-

11кл.О.С.Габриелян. 

Москва. Дрофа,  2011; 

О 

 

 

 

 

 

 

 

 

.С. Габриелян, Н.П. 

Воскобойникова, А.В. 

Яшукова. Настольная книга 

учителя. Химия 8 класс. : 

Методическое пособие. – М.: 

Дрофа 2013; 

О.С. Габриелан, Т.В. 

Смирнова . Изучаем химию в 

8 классе.: Дидактические 

материалы. – М.: Блик плюс. 

2012; 

О.С. Габриелян , Н.Н. Рунов, 

О.С.Габриелян.Хими

я.8 класс. Тетрадь 

для лабораторных 

опытов и 

практических работ 

к учебнику 

О.С.Габриелян.Хими

я 8 класс « /  О.С. 

Габриелян , А.В. 

Яшукова. – М.: 

Дрофа 2011; 

 



 
 

 

В.И. Толкунов. Химический 

эксперимент в школе 8 класс. 

– М.: Дрофа 2012; 

О.С. Габриелан, Н.П. 

Воскобойникова. Химия в 

тестах, задачах, упражнениях 

8-9 класс. – М.: Дрофа 2012; 

 

О.С.Габриелян.Хими

я.8  класс.   

контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику 

О.С.Габриелян.Хими

я.8  класс./ 

О.С.Габриелян,  

П.Н. Березкин и др. 

М. : Дрофа, 2008; 

 

9  О.С.Габрие

лян.Химия.

9 

класс.учеб.

для 

общеобразв

ат.учрежде

ний.М.:Дро

фа,2008 г. 

Программа 

Химия 8-

11кл.О.С.Габриелян. 

Москва. Дрофа2011 

 

О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов .Книга  для 

учителя. Химия 9 класс. : 

Методическое пособие. – М.: 

Дрофа 2013 

 

О.С. Габриелан, Т.В. 

Смирнова . Изучаем химию в 

9 классе.: Дидактические 

материалы. – М.: Блик плюс. 

2012 

О.С. Габриелан, Н.П. 

Воскобойникова. Химия в 

тестах, задачах, упражнениях 

8-9 класс. – М.: Дрофа 2012  

 

О.С.Габриелян.

Химия.9 класс. 

Тетрадь для 

лабораторных 

опытов и 

практических работ 

к учебнику - 

О.С.Габриелян.Хими

я 9 класс « /  О.С. 

Габриелян , А.В. 

Яшукова. – М.: 

Дрофа 2013 

О.С.Габриелян.

Химия.9  класс.   

контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику 

О.С.Габриелян.Хими

я.9  класс./ 

О.С.Габриелян, П.Н. 

Березкин и др. М. : 

Дрофа, 2008 

 

5 Изоб

разит

ельн

ое 

искус

ство 

Изобразит

ельноеиск

усство: 

Декоратив

ноприклад

ное 

искусство 

в жизни 

человека. 

5 класс: 

Учеб. для 

общеобраз

оват.учре

ждений 

 /Н.А. 

 Горя

ева, 

1. Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. 

М.Неменского. 5—8 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват.  

организаций / [Б. М.  

Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева, А. 

С. Питерских]. — 4+е 

изд. — 

М. : Просвещение, 

2015. — 

Уроки изобразительного 

искусства. Декоративно- 

прикладное искусство в 

жизни человека. Поурочные 

разработки. 5 класс / Н. А. 

Горяева; под ред. Б.  

М. Неменского. — M. : 

Просвещение, 2012. 

 

 



 
 

 

О.В.Остро

вская; под 

редакцией 

Б.М. 

Неменског

о. -9-е изд. 

- М.: 

Просвеще

ние, 2018.-

191с.:, 

176 c. 

 

6 Изоб

разит

ельн

ое 

искус

ство 

Изобразит

ельное 

искусство. 

Изобразит

ельное 

искусство 

в жизни 

человека 

.6 класс: 

учеб. Для 

обеобразо

ват. 

Учрежден

ий/ Л.А. 

Неменская

;под ред. 

Б.М. 

Неменског

о- 8-е изд.- 

М.: 

Просвеще

ние, 2018 

1. Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Б. 

М.Неменский, Л. А.  

Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. 

Питерских]. — 4-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2015. 

— 176 c. 

 

Уроки изобразительного 

искусства. Искусство в 

жизни человека. Поурочные 

разработки. 6 класс / [Л. А. 

Неменская, И. Б. Полякова, Т. 

А. Мухина, Т. С.  

Горбачевская]; под ред. Б. М. 

Неменского. — М. :  

Просвещение, 2012. — 159  

с. :  

 

 

7 Изоб

разит

ельн

ое 

искус

ство 

Изобразит

ельное 

искусство. 

Дизайн и 

архитекту

ра в жизни 

человека.7 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

организац

ий/ А.С. 

Питерских

, Г.Е. 

Гуров ;под 

ред. Б.М. 

неменског

о .- 7-е 

1. Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 

классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [Б. М.  

Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. 

Питерских]. — 4-е 

изд. —  

М. : Просвещение, 

2015. 

 

Уроки 

изобразительногоискус

ства. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 7 класс / Г. 

Е. Гуров, А. С.  

Питерских ; под ред. Б. М.  

Неменского. — М.:  

Просвещение, 2013. 

 

 



 
 

 

изд. – М.: 

Просвеще

ние, 2018.- 

175с. 

8 Изоб

разит

ельн

ое 

искус

ство 

Изобразите

льное 

искусство. 

Изобразите

льное 

искусство в 

театре, 

кино, на 

телевидени

и. 8 класс: 

учеб. для 

общеобразо

ват. 

организаци

й/ А.С. 

Питерских; 

под ред. 

Б.М. 

Неменского 

.- 7-е изд. – 

М.- 

Просвещен

ие, 

2018.175с. 

1. Изобразитель

ное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват.  

организаций / [Б. М.  

Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. 

Питерских]. — 4-е 

изд. —  

М. : Просвещение, 

2015. 

 

2. Уроки 

изобразительного искусства.  

Изобразительное искусство в 

театре, кино, нателевидении. 

Поурочные разработки. 8 

класс / В. Б. Голицына, А. С.  

Питерских; под ред. Б. М.  

Неменского. — М.: 

Просвещение, 2014.. 

 

5 Муз

ыка 

Музыка. 

5 класс: 

учеб. для 

общеобра

зоват. 

организац

ий / Г. П. 

Сергеева, 

Е, Д, 

Критская, 

М.: 

«Просве

щение», 

2021 

1. Авторская 

(рабочая) программа 

по предмету: авторы 

Г. П. 

Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

 

Методическое пособие 

(Книга для учителя): Музыка:  

5-6 кл. авторы: 

Сергеева, Критская. 

Просвещение,  

2005 

Музыка Планируемые 

результаты.  

Системы заданий.  

5-7 классы. авторы: 

Алексеева, Критская. 

«Просвещение», 2013 

Фонохрестоматии (диски) для 

слушания музыки в 5, 

6, 

7 классах 

 

6  

Муз

ыка 

Музыка. 

6 класс: 

учеб. для 

общеобра

зоват. 

организац

ий / Г. П. 

Сергеева, 

Авторская (рабочая) 

программа по 

предмету: авторы Г. 

П. 

Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

Методическое 

пособие (Книга для 

Методическое пособие (Книга 

для учителя): Музыка:  

5-6 кл. авторы: 
Сергеева, Критская. 

Просвещение,  

2005 

Музыка Планируемые 

результаты.  

 



 
 

 

Е, Д, 

Критская, 

М.: 

«Просве

щение», 

2020 

учителя): Музыка:  

5-6 кл. авторы: 

Сергеева, 

Критская. 

Просвещение,  

2005 

Системы заданий.  

5-7 классы. авторы: 

Алексеева, Критская. 

«Просвещение», 2013 

Фонохрестоматии (диски) для 

слушания музыки в 5, 

6, 

7 классах 

7 Муз

ыка 

Музыка. 

7 класс: 

учеб. для 

общеобра

зоват. 

организац

ий / Г. П. 

Сергеева, 

Е, Д, 

Критская, 

М.: 

«Просве

щение», 

2019 

Авторская (рабочая) 

программа по 

предмету: авторы Г. 

П. 

Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

Методическое 

пособие (Книга для 

учителя): Музыка:  

5-6 кл. авторы: 

Сергеева, 

Критская. 

Просвещение,  

2005 

Методическое пособие 

(Книга для учителя): Музыка:  

5-6 кл. авторы: 

Сергеева, Критская. 

Просвещение,  

2005 

Музыка Планируемые 

результаты.  

Системы заданий.  

5-7 классы. авторы: 

Алексеева, Критская. 

«Просвещение», 2013 

Фонохрестоматии (диски) для 

слушания музыки в 5, 

6, 

7 классах 

 

5  

Техн

олог

ия 

Технологи

я. 5 класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

организац

ий / [В.М. 

Казакевич 

и др.] ; 

под ред. 

В.М. 

Казакевича. 

– 2-е изд. – 

М. : 

Просвещен

ие, 2020. – 

176 с. : ил. 

Технология. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.М. 

Казакевича и др. 5 

– 9 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.М. 

Казакевич, Г.В. 

Пичугина, 

  

6 Техн

олог

ия 

Техноло

гия. 6 

класс : 

учеб. 

для 

общеобр

азоват. 

организ

аций / 

Н.В. 

Синица, 

Технология. 

Программа 5-8 класс. 

Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, М. 

Вентана Граф,2016 

Методическое пособие. 

Технология, 6  класс Н.В. 

Синица, П.С. Самородский, 

М. Вентана Граф,2016 

 



 
 

 

П.С. 

Саморо

дский, 

М. 

вентана 

Граф,20

17 

 

7 Техн

олог

ия 

Техноло

гия. 7 

класс : 

учеб. 

для 

общеобр

азоват. 

организ

аций / 

Н.В. 

Синица, 

П.С. 

Саморо

дский 

М. 

вентана 

Граф,20

17 

 

 

Технология. 

Программа 5-8 класс. 

Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, М. 

Вентана Граф,2016 

Методическое пособие. 

Технология, 7  класс Н.В. 

Синица, П.С. Самородский, 

М. Вентана Граф,2016 

 

8 Техн

олог

ия 

Техноло

гия. 8 

класс : 

учеб. 

для 

общеобр

азоват. 

организ

аций / 

Н.В. 

Синица, 

П.С. 

Саморо

дский 

М. 

вентана 

Граф,20

17 

 

 

Технология. 

Программа 5-8 класс. 

Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, М. 

Вентана Граф,2016 

Методическое пособие. 

Технология, 8  класс Н.В. 

Синица, П.С. Самородский, 

М. Вентана Граф,2016 

 

5-

7 

Физи

ческа

я 

культ

Физическая 

культура 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М. Я. 

Методические рекомендации. 

5-7 класс. Виленский М.Я., 

Чичикин В.Т. и др. Москва.: - 

Просвещение, 2017г 

В.И.Лях. 

Физическая 

культура. Тестовый 

контроль 5-9. 



 
 

 

ура кий, 

В.И.Лях. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. Москва.: -  

Просвещен

ие, 2015 

Виленского, В. И. 

Ляха. 5—9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / В. И. 

Лях. — 2-е изд. — М. 

: Просвещение, 

2013.104 с. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособие для 

учителей 

общеобразовательны

х организаций. 3-е 

издание, 

переработанное и 

дополненое. 

Москва.: -  

Просвещение,  2014г 

8-

9 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

Физичес

кая 

культура. 

8-9 

классы: 

учеб. для 

общеобр

азоват. 

организа

ций / 

В.И.Лях; 

М. 

«Просве

щение», 

2017 

Рабочие 

программы. 

Физическая 

культура. 5-9 

классы 

М.Я.Виленский, 

В.И.Лях. М. 

«Просвещение», 2014 

г 

 Физическая 

культура. 

Тестовый 

контроль.5-9 

классы. 

Пособие для 

учителей. 

В.И.Лях. М. 

«Просвещение», 

2014 г. 

7 ОБЖ Смирнов А. 
Т., 
Хренников 
Б. О. 

«Основыбез

опасности 

Авторская 
программа под 
редакцией 
А.Т.Смирнова, 
жизнедеятельности
» 7 класс: М.: 
Просвещение, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 7-

9 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций/А.Т.Смирн 

ов, Б.О.Хренников. – М.: 

 



 
 

 

2011г. Просвещение, 2017. 

8 ОБЖ Смирнов А. 

Т., 

Хренников 

Б. О. 

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности». 8 

класс:  

М.: 

Просве

щение, 

2011г; 

Смирно

в А. Т., 

Хренник

ов Б. О. 

«Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности»

. 8 класс: 

М.: 

Просвещен

ие, 2016 г; 

Авторская программа 

под редакцией А.Т 

Смирнова, 

Б.О.Хренникова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 

классы, учебное 

пособие  

для 

общеобразовательны
х организаций. - 

Москва 

«Просвещение» 

2016; 

1. Основы  

безопасности 

жизнедеятельност

и. Поурочные 

разработки. 79 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных  

организаций/А.Т.

Смирнов , 

Б.О.Хренников. – 

М.:  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательны 

х 

учреждений/А.Т.Сми 

рн ов,  

Б.О.Хренников. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 

9  Смирнов А. 

Т., 

Хренников 

Б. О. 

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности». 9 

класс: М.: 

Просвещен

ие, 2020. 

1. Авторская 

программа 

подредакцией А.Т. 

Смирнова, 

Б.О.Хренникова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 

классы, учебное 

пособие  

для 

общеобразовательны
х организаций. - 

Москва 

«Просвещение» 

2016; 

  

 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 79 

классы: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций/А.Т.Смирнов 

, Б.О.Хренников. – М.: 

Просвещение, 2017. 

 

 

Основы 

безопасностижизнед

еятельности. 

Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 5-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовательны 

х 

учреждений/А.Т.См

и 

рн ов,  

Б.О.Хренников. 

– М.: 

Просвещение, 

2013. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой 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;  

• скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

• выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по программам, 

ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО. 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1  Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми участниками 

образовательных отношений  

• внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

• качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП;  

• правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2  Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписания 

учебных занятий  

• эффективная система управленческой 

деятельности;  

• реализация плана внутришкольного контроля; 

• реализация планов методической работы, 

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 
• приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  



 
 

 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе  

• 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 внутришкольного контроля; 

• 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 

методических материалов, 

учебников  для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне  

• приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

• эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

7  Соответствие материально-

технических условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность образовательной 

деятельности необходимыми 

помещениями и оборудованием  

• эффективное распределение средств 

субвенции;  

 

 

 

3.2.6.  

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

 

 

1. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО. 

март 

2. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры школы с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Июнь-август 

3. Доработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и 

Август  



 
 

 

др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования. 

Май  

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

сентябрь - 

февраль  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

сентябрь  

 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

введения 
ФГОС 

1 Разработка модели организации 

образовательного процесса. 

Май – август  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

май-август  

3. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Сентябрь - 

февраль  

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

Май- 

Август  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО. 

Март  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС. 

Ежегодно  

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО. 

В течение года 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС ООО. 

В течение года 

2. Информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты. 

август - сентябрь 



 
 

 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС. 

1 раз в четверть 

4. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов. 

август 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО. 

В течение года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС. 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС. 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 

В течение года 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

В течение года 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательныхотношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года 

 

Контроль состояния системы условий  

Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования требует построения 

управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно - педагогический поиск в 

выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 

методическое сопровождение образовательного процесса. Управление осуществляют 

представителиадминистрации, руководители методических объединений, 

учителя,имеющиедостаточныйуровенькомпетенциипо контролируемомунаправлению. На 

полноправной основе в управление  включается Методический Совет. Методический Совет школы 

привлекается к оценке учебных программ, внедряемых в образовательную деятельность и 

контролируют эффективность  реализации на основе анализа результатов деятельности коллектива по 

различным направлениям.  

Руководители методических объединений:  

- анализируют состояние учебно-методической работы в определенной предметной области и 

разрабатывают предложения по повышению качества учебной деятельности;  

- обеспечивают освоение и использование современных педагогических технологий, методов и приемов 

обучения и воспитания обучающихся;  



 
 

 

- повышают активность педагогов по участию в конкурсах профессионального мастерства;  

- способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов (психологическая, 

методическая, педагогическая компетентности, формирование исследовательских навыков, 

самообразование) способствуют совершенствованию учебной деятельности, организации внеурочной, 

внеучебной деятельности по предмету;  

- накапливают методические материалы, создают банк методических идей.  

На психолого - педагогическую службу возложена ответственность за психолого-педагогическую 

диагностику способностей, возможностей обучающихся, с последующим определением уровня 

образовательных программ, которые обучающийся может реально освоить.  

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет заместитель директора по  

воспитательной работе и непосредственные руководители секций, кружков, клубов.  

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель директора по воспитательной 

работе и классные руководители.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга в 

соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологического опроса. 

 

Направление контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный 

Материально -техническое 

обеспечение 

1 раз в год Директор 

Информационно- методическое 

обеспечение 

1 раз в год Директор 

УМК для реализации ООП 

НОО ФГОС 

1 раз в год Директор 

Кадровое обеспечение 1 раз в квартал Директор 

Психолого-педагогические 

условия 

1 раз в год Председатель ПМПк 

(зам.дир.по УВР) 

Финансовое обеспечение 1 раз в год Директор 

 

 



 
 

 

Лист внесения изменений в образовательнуюпрограмму 
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