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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Залесовская СОШ №2  нацелена на обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования к 

структуре основной  образовательной программы (ООП) и  определяет  содержание, 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Залесовская СОШ №2 разработана в соответствии с основными требованиями 

следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- ФГОС ООО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от «17» декабря 

2010 г. № 1897; 

- Федерального перечня учебников на 2015-16 учебный год (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253) 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189) 

- Устава школы 

- Локальных актов ОУ. 

Программа  определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Разработка основной образовательной программы основного общего образования 

осуществлялась в школе с привлечением органов самоуправления (Совет школы), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

Содержание основной образовательной программы ОУ отражает требования 

Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел   включает 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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• программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного  общего образования, календарный учебный график; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы ООО. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Залесовская СОШ №2 разработана в соответствии со Стандартом. 

Программа  определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне 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. 

Программа сформирована с учётом  возрастных особенностей  детей второй ступени.  

Срок освоения Программы  5 лет. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
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сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

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; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 
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понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. 

моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

Портрет выпускника основной школы: 

Результатом реализации основной образовательной программы является выпускник: 

любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

 

Главный акцент в своей деятельности МКОУ ЗСОШ № 2  делает на учёт 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Иначе говоря, образовательный 

процесс строится, технологии подбираются так, чтобы каждый ученик в силу своих 

возможностей был вовлечён в активную учебную деятельность, чтобы чувствовал себя 

комфортно. 

Образовательные технологии, используемые при реализации основной 

образовательной программы ООО: 

- ИКТ технологии; 

- проектный и исследовательский методы; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- дифференцированное обучение; 

- проблемное обучение; 

- обучение развитию критического мышления. 
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В процессе реализации основной образовательной программы обучающиеся 

овладевают следующими видами деятельности: 

- учебное сотрудничество (коллективная, групповая, парная работа); 

- индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

- проектная деятельность (в том числе по созданию и реализации социальных 

проектов); 

- игровая деятельность (в том числе, художественное творчество, конструирование); 

-трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство  с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях); 

- деятельность по самоуправлению (участие в школьной детской организации). 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной 

и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

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

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

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

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

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают 

и детализируют их. 

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный 

язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями 

отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого 

блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 

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

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных  условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

для решения  учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной програмы 

1. Русский язык 

 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

средств устной и письменной коммуникации): 

 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 

различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге 

и полилоге; 

 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

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

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

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

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

 

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

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек 

слов; 

 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

 

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

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

композиционные элементы текста; 

 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

 



15 

 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 

 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 
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использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

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

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

 

применение правильного переноса слов; 

 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи 

с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте 

2. Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

многоаспектного диалога; 

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

3. 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. 

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 использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
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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. 

 

4. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

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

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

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

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

5. История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-
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культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

5. Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

6. География 

 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

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

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 
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материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

7.Математика. Алгебра. Геометрия.  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

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

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

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
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4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

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

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

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

на плоскости; 

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

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

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

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

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

измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

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

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 
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развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

 

8. 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. 

9.  Основы духовно-нравственной культуры народов России 

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 
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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 

общества; 

      5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

10. Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

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

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

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

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных 

и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

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

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

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. 

 

11. 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 
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биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

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

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

12. 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. 

 

13. Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
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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. 

 

14. 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 изучаемого курса. 

 

15. 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 
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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. 

 

16. 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). 
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17. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

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

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

личности, общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

и осуществляется на основе локальных актов МКОУ Залесовская СОШ № 2, 

устанавливающих правила организации и осуществления текущей, промежуточной 

аттестации и перевода учащихся, соответствующие права, обязанности и 

ответственность участников образовательных отношений, должностных лиц школы. 

Система оценки: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 
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3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, 

как основы для оценки деятельности МКОУ Залесовская СОШ № 2 и системы 

образования разного уровня. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает описание 

организации содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО являются: 

1. оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 

2. оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

3. оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МКОУ Залесовская 

СОШ № 2 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 текущую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация5, 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования6 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в 

форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

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

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 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.). 

 

 

5 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

6 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

 

1.3.2 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
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Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

3) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

4) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

5) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы  и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

- участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.3. Особенности  оценки метапредметных  результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

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

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их                  

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

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

найденных решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга в рамках внутренней системы оценки 

качества образования. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Формы оценивания метапредметных результатов: 

-наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов 

-комплексная работа 

-проект 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Комплексная работа для оценки сформированности метапредметных результатов 

направлена на выявление у учащихся одного из основных метапредметных результатов 

обучения - сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать с 

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную 

информацию для решения различных учебно – познавательных и учебно – 

практических задач. 

Комплексная работа проводится в соответствии с методикой и на основе 

стандартизированных материалов для промежуточной аттестации 5-9 классов. 

Комплексную работу можно использовать при проведении промежуточной аттестации 

в конце учебного года или диагностики с целью формирования индивидуальной 

траектории обучения. 

На выполнение комплексной работы отводится два урока с перерывом. Комплексная 

работа проводится 1 раз в учебный год. Полученные результаты можно использовать 

при определении индивидуальных траекторий обучения учащихся, а также для 

организации в рамках разных предметных областей коррекционной работы с 

учащимися, демонстрирующими низкий уровень читательской грамотности т.е. 

метапредметные результаты. При анализе и интерпретации результатов работы 

необходимо учитывать следующие критерии сформированности умений: 

минимальный критерий сформированности умений (успешность выполнения равна 

50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения равна 65%). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в  

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, ху-дожественно-творческую, иную). 

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа; 

б) художественная творческая работа, представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; г) отчетные материалы 

по социальному проекту. 
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1.3.4. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит Портфолио учащегося. 

Портфолио достижений— это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Ведение Портфолио регламентируется Положением о портфолио учащегося. 

Структура Портфолио является механизмом упорядочивания информации об 

индивидуальных образовательных достижениях учащихся и не может быть изменена в 

процессе заполнения учащимися. Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

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

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

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

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется 

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

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования 

и могут отражаться в характеристике. 

 

1.3.5. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев и норм 

оценивания по учебным предметам. 

 

1.3.6. Организация и содержание оценочных процедур 

Процедура оценивания достижения предметных результатов планируется учителем-

предметником в процессе составления рабочей программы и фиксируется в локальном 

актешколы. К каждой рабочей программе по предметам учебного плана прилагаются 

контрольно-измерительные материалы. Они позволяют оценить достижения 

обучающимися предметных результатов, включая действия с предметным 

содержанием. Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в 

классном  журнале. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 



33 

 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

В школе используются следующие виды контроля предметных результатов обучения: 

текущий контроль  

промежуточный контроль 

 

Текущий контроль 

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным предметам, 

включенным в учебный план. Текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию учащихся осуществляют учителя в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными нормативными актами МКОУ Залесовская СОШ № 2. 

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

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

основой для составления ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на 

официальном сайте школы в установленном порядке с соблюдением положений 

Федерального закона от 27.07.2006 N2 152-Ф3 «О персональных данных». 

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех 

классах. Текущий контроль осуществляется в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится по всем предметам 

учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля 

определяются педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по 

предмету с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 В МКОУ Залесовская СОШ № 2 предусмотрены различные виды текущего 

контроля знаний обучающихся: 

-устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или 

нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и 

обсуждения ситуаций; 

-письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными 

вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий 

по отдельным темам (разделам) курса; 

-комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким 

темам; 

-защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или 

групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, 

умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать 

логическую связь между темами курса; 

-дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного 

характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и 

умение принимать решения; 
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-тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные 

достижения обучающихся. 

-защита и презентация проектов. 

  В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы 

учебных предметов (в соответствии с УМК) могут предусматривать устные, 

письменные и практические контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся выступления с докладами (сообщениями) 

по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение 

(в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно 

сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; комментирование 

(анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками 

образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие контрольные 

работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение художественных 

и иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование (реферирование) научных 

текстов; сочинение; решение математических и иных задач с записью решения; 

создание и редактирование электронных документов; создание графических схем; 

выполнение стандартизированных тестов; другие контрольные работы, результаты 

которых представляются в письменном виде. 

К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; проверка с 

использованием электронных систем тестирования, нормативов по физической 

культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, определяется 

контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по предмету. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ определяются 

реализуемым учебно-методическим комплектом по предмету. 

Система оценивания в школе: 

«2» - неудовлетворительно; 

«3 » - удовлетворительно; 

«4» - хорошо; 

«5» - отлично. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в классном журнале. 

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля  успеваемости 

обучающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет 

возможные пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная 

работа с обучающимся, индивидуализация содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иная корректировка образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях, и полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных и годовых отметок. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

По учебным курсам вводится безотметочное обучение. 
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Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 

заполнения классного журнала. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Порядок проведения промежуточной аттестации в школе регламентируется 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

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

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, 

-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

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

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года на основе четвертных 

отметок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. При оценивании результатов освоения безотметочных 

учебных предметов, курсов используется двузначная номинальная шкала «зачет», 

«незачет». 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов.  

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся комментируют результаты промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из классного  журнала, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. 

Другие сроки и порядок проведения промежуточной аттестации возможны для 

следующих категорий учащихся по заявлению родителей (законных представителей): 

-выезжающих  на  учебно-тренировочные  сборы,  на  олимпиады  школьников,  на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

-отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-для иных учащихся по решению педагогического совета. 

Для данных учащихся сроки промежуточной аттестации могут быть перенесены на 

более ранние или более поздние сроки в зависимости от ситуации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 
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непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые организаций, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолжненность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Обучающиеся школы по образовательным программам основного общего образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 

сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического 

совета они переводятся в следующий класс. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ Залесовская СОШ №2. 

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 актами7. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

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

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

 

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

1) объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

2) портфолио выпускника; 

3) экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

______________________________________________________________________ 

7 См. "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ 

от 25 декабря 2013 г., №1394. 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

 

В характеристике выпускника: 

-отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

-даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании 

портфолио. 

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). Оценка проекта. 

Содержание 

Оценка освоения программы внеурочной деятельности (педагог). 

Участие в мероприятиях различного уровня. 
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Дипломы, сертификаты, награды и пр. 

Самоанализ 

Другое. 

Продукт совместной деятельности / проекта. 

Внешняя экспертиза коллективного творчества 

Награды, сертификаты, поощрения. 

Материалы рефлексии 

Индивидуальные результаты в рамках одного направления (заместители директора по 

УВР и ВР) 

 

2.Содержательный раздел 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

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 информации, презентацией выполненных работ, основами 



39 

 

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 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

-организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

-реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

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

учебных предметов; 

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

обучающихся; 

-обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий как ведущих в 

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

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов 

основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-

компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

 

Характеристика видов УУД: 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
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этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 

1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 

2. Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?—и уметь на него 

отвечать; 

 

3. Нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные УУД: 

 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 
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планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 
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-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся сможет: 

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

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

зрения); - выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
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-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

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

деятельности); - ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

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

-резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный; 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 
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-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

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

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 
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-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

-формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

-формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

-образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

-преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

-отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа учащегося); 

-при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной 

школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и 

общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 

должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

также в рамках факультативов, кружков, элективных курсов. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 
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него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

1. задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 2. задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

– на учет позиции партнера; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображение предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

– проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

– проведение эмпирического исследования; 

– проведение теоретического исследования; 

– смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

– на планирование; 

– на ориентировку в ситуации; 

– на прогнозирование; 

– на целеполагание; 

– на принятие решения; 

– на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. 

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

2.1.4. 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 
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проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при 

получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельностиявляется «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

1. урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

2. внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться 

в том числе по таким направлениям, как: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые 

могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

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

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

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

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

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 
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такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану 

– это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

– исследовательская практика обучающихся; 

– образовательные походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

– факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

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

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

– постеры, презентации; 

– альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

– реконструкции событий; 

– эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

– документальные фильмы, мультфильмы; 

– выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

– сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 
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Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

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

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований 

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

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД структуре ИКТ-компетенции обеспечивает владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым 

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

этом контексте важным направлением деятельности лицея в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход 

имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования 

ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

– уроки по информатике и другим предметам; 

– факультативы; 

– кружки; 

– интегративные межпредметные проекты; 

– внеурочные и внешкольные активности. 

Основными видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, являются такие, как: 

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

– создание и редактирование текстов; 

– создание и редактирование электронных таблиц; 

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

графических объектов; 

– создание и редактирование презентаций; 

– создание и редактирование графики и фото; 

– создание и редактирование видео; 

– создание музыкальных и звуковых объектов; 

– поиск и анализ информации в Интернете; 

– моделирование, проектирование и управление; 

– математическая обработка и визуализация данных; 

– создание веб-страниц и сайтов; 

– сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

совместными усилиями учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

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

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

использованием  проводных  и  беспроводных  технологий;  включение  и  выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 
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осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

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

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, 

работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

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

использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

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

использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями 

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

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 
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сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании 

на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

В виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование 

с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств программирования; проектирование 
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виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

 использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

работа в группе над сообщением;  

участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ;  

соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем 

планируемые результаты адаптированы и под обучающихся, кому требуется более 

полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

-осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

-получать информацию о характеристиках компьютера; 

-оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

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

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

-соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

-создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

-проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей   

специальных компьютерных инструментов; 
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-проводить   обработку   цифровых   звукозаписей   с   использованием   возможностей  

специальных компьютерных инструментов; 

-осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

-использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

-строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

-сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

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

что обучающийся сможет: 

-осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

-форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

-вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

-участвовать в коллективном создании текстового документа; 

-создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

что обучающийся сможет: 

– создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

– создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

– создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

-записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

обучающийся сможет: 

-создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

-работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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



54 

 

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

системах глобального позиционирования; 

-оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

фотокамера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

-проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации; 

-проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

– строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

– конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

– моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

– моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

-использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

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

к частной информации и информационным правам других людей; 

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

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

-соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

-различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

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

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

 

Требования к условиям включают: 

 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 
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– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, по реализации ФГОС; 

 

– педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 

– педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 

– наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 

– педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

 

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для 

своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

 

Задачи: 

-оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространствадля 

формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 

образования; 

-оценить психологический комфорт образовательного пространства вусловиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

-определить результативность деятельности всех компонентовобразовательного 

пространства по формированию и развитию универсальныхучебных действий 

школьников; 

-внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при 

получении основного общего образования с учетом полученных данных. 
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Объектами оценки являются: 

Предметные и метапредметные результаты обучения. 

 

Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты 

в рамках внеклассной деятельности). 

 

Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

-соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

-сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

 

Оценка  деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и  развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

 

-диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на основе 

комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 

деятельности; 

-неперсонифицированной диагностики личностных результатов 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. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 

1) универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 

2) учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
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3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Система оценки УУД может быть уровневой или позиционной: 

 

При уровневой системе оценки выделяются высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, низкий уровни. Базовый уровень достижений предполагает достижение 

планируемых результатов в блоке «Выпускник научится» раздела «Планируемые 

результаты». Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Данные уровни 

предполагают достижение планируемых результатов в блоке «Выпускник получит 

возможность научиться» раздела «Планируемые результаты». Пониженный уровень 

достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о 

том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только 

по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. 

При позиционной системе оценки – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 

процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося 

– в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться 

на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

 

Методами мониторинговых исследований являются: 

– анкетирование; 

– сбор информации; 

– собеседование; 

– педагогическое наблюдение; 

– педагогическая характеристика; 

– психологическая диагностика. 
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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 на основе работы с текстом; 

– типовые задачи; 

– лист самооценки ученика. 

– психологические тесты. 

Представленные формы и методы мониторинга могут быть скорректированы и 

дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 

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

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

– содержание учебного предмета, курса; 

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

– тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на ступени основного общего образования, приведено в Приложении к 

основной образовательной программе. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Русский язык  

5-9 класс 

Личностные результаты: 

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

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

знания в процессе получения школьного образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

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

умение 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, а также оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

- владеть разными видами диалога и монолога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.) 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

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

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

роли родного языка в жизни человека и общества;  

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

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

язык и речь, речевое общение, речь усная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, языка художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи  (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 9 орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностям языкового оформления, использование 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  5- 6 КЛАСС 

Язык.  Речь. Общение 3ч.(2+1) 

 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация 

общения. 

Повторение  изученного в 5 классе 9ч.  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые  в сложном предложении. 

Синтаксический разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Составление диалога. 

Текст 5ч.(4+2) 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста и стили 

речи. Официально-деловой стиль. Речь устная и письменная; диалогическая и 

монологическая. Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи 12ч.(11+1)  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Фразеология. Культура речи 4ч.(3+1) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
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Словообразование. Орфография. Культура речи 36ч.(31+5) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне -кас - кос-. Буквы а и о в корне -гар - 

гор-. 

 Буквы а и о в корне –зар-зор-. Буквы ы- и  после приставок. Гласные в приставках пре- 

и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное 25ч.(23+2) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква 

е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. 

Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и 

щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. Повторение.  

Имя прилагательное 25ч.(20+5) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о, е 

после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

Имя числительное 18ч.(16+2) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени 

числительного. Повторение. 

Местоимение 26ч.(21+5) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие 

части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол 36ч.(30+6) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание 

гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 12ч.(10+2) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      5- 6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Язык. Речь. Общение. 3 

2 Повторение изученного в 5 классе. 9 

3 Текст. 5 
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4 Лексика. Культура речи. 12 

5 Фразеология. Культура речи. 4 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи. 35 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

25 

8 Имя прилагательное. 25 

9 Имя числительное. 18 

10 Местоимение 26 

11 Глагол. 36 

12 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 

классах. 

12 

 ИТОГО: 210 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 КЛАСС 

«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. 

Развитие речи (далее P.P.).Морфологический разбор слова. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием. 

Тексты и стили 

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

P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление диалогов. 

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. 

P.P. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. Контрольное 

тестирование № 1 по теме «Причастие». Сочинение — описание внешности. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного 

вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

P.P. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 
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Аргументация собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

К. Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Деепричастие». 

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 o и e 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. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 

4 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 3 по теме «Наречие». 

Учебно-научная речь 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

P.P. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного 

доклада. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. 

Отзыв. 

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. 

P.P. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К. Р. Контрольное тестирование № 4 по теме «Предлог». 

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 союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений 

о предлогах и союзах. 

P.P. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. 

Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольное 

тестирование № 5 по теме «Союз». Сочинение. 

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. 

P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. 

Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. 

Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от 

картины. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием.  

Междометие 

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

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

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

фразеология. 

P.P. Текст. Стили речи. Сочинение. 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Итоговое тестирование. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     7 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1.  Русский язык как развивающееся явление 1 

2.  Повторение изученного в 5-6 классах 14 

3.  Морфология и орфография. Культура речи. Причастие  31 

4.  Морфология и орфография. Культура речи. Деепричастие  12 

5.  Морфология и орфография. Культура речи. Наречие 34 

6.  Морфология и орфография. Культура речи. Категория 

состояния 

6 

7.  Морфология и орфография. Служебные части речи. 

Культура речи. 

1 

8.  Морфология и орфография. Культура речи. Предлог  13 

9.  Морфология и орфография. Культура речи. Союз  18 

10.  Морфология и орфография. Культура речи. Частица  22 

11.  Морфология и орфография. Культура речи. Междометие. 

Звукоподражательные слова 

4 

12.  Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 19 

 Итого:  175 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 класса 

Повторение  изученного в 7 классе. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи.   

Простое  предложение . 

Двусоставное предложение. Главные  члены  предложения.   

Второстепенные члены предложения.  

Односоставные  предложения. 

Простое осложненное предложение 

Предложения  с  однородными  членами. 

Предложения  с  обособленными  членами. 

Слова грамматически не связанные с членами предложения. Обращение    

Обращение  и  знаки  препинания  при  нём.   

Вводные  слова  и  вводные  предложения.  Знаки  препинания  при  них.  Вставные  

конструкции. 

Способы  передачи  чужой  речи.   

Повторение  изученного  в  8  классе. 

 

                                  Тематическое планирование  8 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Повторение изученного в 7 классе. 5+2 

2 Синтаксис и пунктуация. Культура речи 7+1 
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3 Предложение. Простое предложение. 2+1 

4 Двусоставные предложения. Главные члены предложения 6+2 

5 Второстепенные члены предложения. 6+2 

6 Односоставные предложения. 9+2 

7 Простое осложненное предложение 1 

8 Однородные члены предложения. 12+2 

9 Предложения с обособленными членами. 18+2 

10 Вводные слова и вставные конструкции. 5+2 

11 Чужая речь 6+1 

12 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 5+1 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 класса 

Повторение изученного в 8 классе (13ч) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая оснва. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. Сложное предложение. Культура речи (13ч.) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения.Сложносочинённые предложения 

(7ч.) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными 

союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с противительными союзами. Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Сложноподчиненные 

предложения (7ч.) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении.Основные группы сложноподчинённых предложений (30ч) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. Бессоюзные сложные предложения(13ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное 

предложение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном 

предложении Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзном сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи (12ч.) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными 

видами связи. Публичная речь. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 
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(9ч.) Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

Тематическое планирование  9 класс 

№ Раздел К-во ч. 

2 Повторение и углубление изученного в 8 классе 21 

3 Способы передачи чужой речи 19 

4 Сложносочиненное предложение 20 

5 Сложноподчиненное предложение 20 

6 Сложное бессоюзное предложение 20 

 ИТОГО 105 

 

Литература 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

 5 – 9 класс 

Личностные результаты  должны отражать:воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной;формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

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

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;формирование 

ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;формирование основ 

экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
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практической  деятельности в жизненных ситуациях;осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 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 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 (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 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; 

 определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
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оценке; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 5 класс 

Введение  

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

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

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). 

Учебник литературы и работа с ним.  

Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.  

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

приговорки, скороговорки, загадки)  

Русские народные сказки 

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

Нравоучительный и философский характер сказок. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 

формулы. Сравнение.  

«Царевна-лягушка» 

Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-

царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.  

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо» 

Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и 

защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли 

сказки. Нравственное превосходство главного героя.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель»  

Из древнерусской литературы 
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Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность 

на Руси. 

Теория литературы. Летопись.  

«Повесть временных лет»  

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя 

мира на родной земле.  

Из русской литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов.  

«Случились вместе два астронома в пиру…» 

Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

Научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы.  

Из литературы XIX века   

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

века). Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.  

Иван Андреевич Крылов 

Краткий рассказ о баснописце.   

«Ворона и Лисица»  

«Свинья под дубом» 

Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости.  

«Волк на псарне» 

Отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Василий Андреевич Жуковский  

Краткий рассказ о поэте.  

«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 (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин 

Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).  

«Няне» 

Поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, 

её сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зеленый…» - пролог к поэме «Руслан и Людмила» 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.  

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

Её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние 

добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники 

царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской 

сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 

рифмовки.  

Антоний Погорельский 
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«Черная курица, или Подземные жители» 

Краткий рассказ о писателе. Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. 

Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание.  

Михаил Юрьевич Лермонтов 

«Бородино» 

Краткий рассказ о поэте. 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, метафора, звукопись, аллитерация

  

Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ о писателе.  

«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. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор.  

«Вечера на хуторе близ Диканьки»  

Николай Алексеевич Некрасов 

Краткий рассказ о поэте.  

«Мороз, красный нос» (отрывок из поэмы) 

Поэтический образ русской женщины.  

«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.  

Иван Сергеевич Тургенев 

«Муму» 

Краткий рассказ о писателе. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого 

протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.  

Афанасий Афанасьевич Фет 

«Чудная картина» 

Краткий рассказ о поэте. Радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы.  

Лев Николаевич Толстой 

«Кавказский пленник» 

Краткий рассказ о писателе. 

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. Сюжет.  

Антон Павлович Чехов 

«Хирургия» 

Краткий рассказ и писателе. Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор.  

Поэты XIX века о Родине и родной природе 
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Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения.  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Весенние 

воды» 

А.Н. Плещеев «Весна»  

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

А.Н. Майков «Ласточки» 

И.З. Суриков «Зима»(отрывок)  

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин 

«Косцы» 

Краткий рассказ о писателе. Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в 

рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, 

душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине.  

Владимир Галактионович Короленко 

«В дурном обществе» 

Краткий рассказ о писателе. Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и 

сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.  

Сергей Александрович Есенин 

«Я покинул родимый дом…» 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» 

«С добрым утром!» 

Рассказ о поэте. Поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка 

есенинской лирики.  

Павел Петрович Бажов 

«Медной горы Хозяйка» 

Краткий рассказ о писателе. Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).

  

Константин Георгиевич Паустовский. 

Краткий рассказ о писателе. 

Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.  

«Теплый хлеб»  

«Заячьи лапы»  

Самуил Яковлевич Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

Краткий рассказ о писателе. Пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка  

Андрей Платонович Платонов 

«Никита» 

Краткий рассказ о писателе. Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство 

героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба 
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добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.  

Виктор Петрович Астафьев 

«Васюткино озеро» 

Краткий рассказ о писателе. Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные 

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера 

юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.  

Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945) 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. Война и дети – 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.  

К.М. Симонов  

«Майор привез мальчишку на лафете»  

А.Т. Твардовский  

«Рассказ танкиста»  

Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе 

Конкретные пейзажные зарисовки - обобщенный образ России.  

И.Бунин  

«Помню долгий зимний вечер…»  

А. Прокофьев  

«Аленушка» 

Д.Кедрин  

«Аленушка»  

Н. Рубцов  

«Родная деревня» 

Дон-Аминадо  

«Города и годы»  

Писатели улыбаются  

Саша Черный 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

«Кавказский пленник»  

«Игорь-Робинзон»  

Юлий Черсанович Ким 

«Рыба – кит» 

Краткий рассказ о писателе. Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии.  

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон  «Вересковый мед» 

Краткий рассказ о писателе. Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада.  

Даниэль Дефо 

«Робинзон Крузо» 

Краткий рассказ о писателе. Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.  

Ханс Кристиан Андерсен 

«Снежная королева» 

Краткий рассказ о писателе. 

«Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. 

Кай и Герда. Помощники Герды.  
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Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» 

Краткий рассказ о писателе. Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.

  

Джек Лондон 

«Сказание о Кише» 

Краткий рассказ о писателе. Сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – 

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

опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 

Тематическое планирование 5 класс  

    *Реализация содержания предметного курса «Родная литература» 

   

     

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 6 класс 

Введение.(1ч.) Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО(4ч.) 

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. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ(1ч.) 

«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(1ч.) 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о  баснописце. 

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

ленью и     хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов по 

программе 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество* 10 

3 Из древнерусской литературы* 2 

4 Из русской литературы XVIII века* 2 

5 Из литературы XIX века * 41 

6 Из литературы XX века* 29 

7 Из зарубежной литературы 15 

8 Повторение изученного в 5 классе 5 

Итого 105 
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Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА(50ч.) 

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). Проект. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая в композиции 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...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
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Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало 

в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай 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. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). Проект. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над 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). Проект. 

 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА(26ч.) 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

  Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 

шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
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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. Проект. 

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). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о  писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищённости. Образ «странного» героя  в литературе. 

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...»; Н. Рубцов. 

«Звезда полей». 

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. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ(2ч.) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в 

жизни человека. Книга —«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное 

сердце», «радостная душа». 

 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым   ни  был  мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех  пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — 

вечный должник своего народа. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(17ч.) 

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, 
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преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных 

героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение 

от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды 

жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой  

литературы.  (Для  внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество* 4 

3 Из древнерусской литературы* 1 

4 Из русской литературы 18 века* 1 

5 Из русской литературы 19 века* 50 

6 Из русской литературы 20 века* 26 

7 Из литературы народов России* 2 

8 Из зарубежной литературы 17 

9 Повторение изученного в 6 классе 3 

*Реализация содержания предметного курса «Родная литература» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд 

писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 



78 

 

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 

«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 сея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв 

к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I 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. 
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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. 

«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. 

«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. 
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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. 

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. 

«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. 
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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. 

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. 

Из литературы народов России 
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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. Мечта 6 чудесной победе добра. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество* 5 

3 Древнерусская литература* 3 

4 Русская литература XVIII века* 2 

5 Русская литература XIX века* 28 

6 Русская литература XX века* 23 

7 Литература народов России* 1 

8 Зарубежная литература 4 

9 Подведение итогов за год 2 

*Реализация содержания предметного курса «Родная литература» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в 

народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 
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Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сати-

рическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика 

героев литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван .Андреевич Крылов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик 

и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. 

Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы 

К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 
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«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное 

восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в 

историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота 

героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные пред-

ставления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 

Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей 

природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. 

Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном 

материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта. 

Редактирование текста. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 
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характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного 

адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. 

Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование 

текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе. 
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Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю 

порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 

образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и 

письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление плана письменного 

высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представ-

лений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ 

фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков 

героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (раз-

витие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

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...». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 

Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный или 

письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Участие в коллективном 

диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
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Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность 

и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выразительного 

чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на 

проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Со-

временность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков 

драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с 

документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная 

“Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). Сатира и 

юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи 

быта и их психологическое содержание. Проект. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



88 

 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 

Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. 

Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике.Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 

ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою 

Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» (отрывок); 

З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть 

гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Уильям Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Жан Батист Мольер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дво-

рянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Коме-

дийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Вальтер Скотт (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Тема Часы  

1. Введение 1ч. 

2. Устное народное творчество* 2ч. 

3. Из древнерусской литературы* 2ч. 

4. Из русской литературы XVIII в.* 3ч. 

5. Из русской литературы XIX в.* 35ч. 

6. Из русской литературы XX в.* 19ч. 
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7. Из зарубежной литературы 5 ч. 

8. Итоговый контроль 3ч. 

Итого: 70 часов 

*Реализация содержания предметного курса «Родная литература» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 класс 

Литература и ее роль в духовной жизни человека.Шедевры родной литературы. Формирование потребно-

сти 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». История открытия 

памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 

русской литературы последующих веков. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКАХарактеристика русской литературы XVIII века.Гражданский пафос 

русского классицизма.Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. «Властителям и 

судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные 

интонации.«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства.Александр Николаевич Радищев.  «Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория 

литературы. Николай Михайлович Карамзин. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сенти-

ментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКАБеседа об авторах и произведениях, определивших лицо 

литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе.Василий Андреевич Жуковский. «Море». Романтический образ моря.«Невыразимое». Границы 

выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение 

романтика к слову.«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады.  Александр Сергеевич 

Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Александр Сергеевич 

Пушкин. Стихотворения «Бесы», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...».Поэма «Цыганы».  Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. «Евгений Онегин».  

«Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Михаил 

Юрьевич Лермонтов.  «Герой нашего времени».  «Герой нашего времени» — первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.Печорин и 

Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и 

Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», 

«И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.Николай Васильевич 

Гоголь. Жизнь и творчество. «Мертвые души» — история создания.Александр Николаевич 

Островский. Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Федор 

Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Лев Николаевич Толстой. «Юность». Обзор содержания автобиографической три-

логии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 



90 

 

обновлению..Антон Павлович Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа.Из поэзии XIX века Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКАБогатство и разнообразие жанров и направлений русской 

литературы XX века.Из русской прозы XX векаИван Алексеевич Бунин. Рассказ «Темные аллеи».  Михаил 

Афанасьевич Булгаков. Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Михаил 

Александрович Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  Судьба Родины и судьба человека. Александр 

Исаевич Солженицын.  Рассказ «Матренин двор». Из русской поэзии XX века Общий обзор и изучение 

одной из монографических тем (по выбору учителя). Александр Александрович Блок. «Ветер принес 

издалека...», «О весна, без конца и без краю..», «О, я хочу безумно жить...».. Сергей Александрович 

Есенин. «Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...», «Письмо к женщине». .Владимир Владимирович 

Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок)Марина Ивановна Цветаева. Слово о 

поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Николай Алексеевич 

Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание» . Анна Андреевна Ахматова. Стихотворные 

произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «АNNО DOMINI», «Тростник», 

«Ветер войны». Борис Леонидович Пастернак. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в 

лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…»Александр Трифонович 

Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Песни и романсы на стихи 

поэтов XIX—XX вековА.С. Пушкин «Певец», В. Соллогуб. «Серенада»  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Гай Валерий Катулл. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений 

молодого римлянина. Гораций. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия.Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты).Уильям Шекспир. «Гамлет» Иоганн 

Вольфганг Гете. «Фауст» «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. 

Тематическое планирование 9 класс 

Тема Кол-во часов 

Введение. 1 

Литература Древней Руси 2 

Русская литература ХVIII века 9 

Из русской литературы I половины ХIХ века 3 

А.С.Грибоедов «Горе от ума» 5 

Творчество А.С.Пушкина 14 

Творчество М.Ю.Лермонтова 10 

Творчество Н.В.Гоголя 6 

Русская литература второй половины ХIХ века 8 

Русская литература ХХ века. Проза 9 

Русская литература ХХ века. Поэзия 15 

Из зарубежной литературы 8+3 

Итого 92 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Родной язык 

Планируемые результаты курса «Русский родной язык» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 Личностные результаты освоения программы: 

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

многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  
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Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России);  

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

ценностям народов России и народов мира. 

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

обучению и познанию;  

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

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

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

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

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

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

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

стремление к речевому самосовершенствованию. 

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

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

основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

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

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

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

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

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

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

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

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

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

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

Метапредметные результаты Регулятивные УУД Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: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.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
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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; 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. 

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. 

3. Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет: 

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

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

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

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

систем. Обучающийся сможет:определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД: 

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

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

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 
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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: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

-заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

 Предметные результаты: 

 

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

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

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 систематизация  научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

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

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма  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 литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний;  стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

6 КЛАСС 

№ Раздел Кол. часов 

1 Язык и культура  6 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст   5 

4 Резерв учебного времени 0,5 

 Итого: 17,5 

7 КЛАСС 

№ Раздел Кол. часов 

1 Язык и культура  6 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст   5 

4 Резерв учебного времени 0,5 

 Итого: 17,5 

8 КЛАСС 

№ Раздел Кол. часов 

1 Язык и культура  6 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст   5 

4 Резерв учебного времени 0,5 

 Итого: 17,5 

9 КЛАСС 

№ Раздел Кол. часов 

1 Язык и культура  6 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст   5 

4 Резерв учебного времени 0,5 

 Итого: 17,5 

 

Родная литература* 

Реализуется через освоение содержания учебного предмета «Литература». 

 

Предметная область «Иностранные языки»  

Иностранный язык (английский язык) 

Планируемые образовательные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются:  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  
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осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа и народов 

англо-говорящих стран, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, знакомство с миром профессий, формирование 

индивидуальной образовательной траектории с учетом познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

формирование 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; развитие способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания;  

формирование социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 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 пступкам; формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах;  

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

формирование уважительного отношения к семье, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

 формирование мотивации изучения английского языка;  

 осознание возможностей самореализации средствами английского языка;  

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира;  

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию;  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, формирование мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, формирование основ 

гражданской идентичности.  

Метапредметными результатами являются:  

 целеполагание в учебной деятельности: формирование   умения совместно  с учителем ставить учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных  интересов;  умение планировать совместно  с 
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учителем пути достижения целей, выбирать  эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

умение осуществлять контроль по результату совместно с учителем  и по способу действия на уровне 

произвольного внимания;  

умение оценивать совместно с учителем правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения;  формирование умения владеть 

основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности и способности противостоять 

трудностям и помехам; формирование  умения владеть  логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и  родовидовых связей;  

формирование умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение 

совместно, умозаключение и выводы;  

формирование  умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения 

его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста;  

формирование  умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; формирование  умения работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

формирование  умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью;  

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 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 выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

формирование  осуществления регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) Речевая 

компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  _ начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  _ 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала;  _ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; _ сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе;  _ описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании:  _ воспринимать на слух и  понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/);  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

 В чтении:   читать аутентичные тексты  преимущественно с пониманием основного содержания;   



97 

 

читать несложные аутентичные тексты  с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;   

читать несложные аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

В письменной речи: _ учить  писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;   

учить  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковая компетенция:  _ применение правил написания слов, изученных в 2-5 классах;  адекватное 

произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах;   

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы;   

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксации);   

  формирование умения понимать и использовать  явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;   

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов , артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных , 

местоимений, числительных, предлогов);  

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; Социокультурная  

компетенция:   ознакомление с  национально-культурными особенностями  речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

 формирование  умения  применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;   

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);   формирование 

представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях);   

представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;   

 формирование понимания  роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция: 

А.–формирование умения выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации,  за счет игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:   формирование умения  сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;   

владение приемами работы с текстом: формирование умения  пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания);   

формирование умения  действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний формирование умения    осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу;  

 формирование умения  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами). 
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В. В ценностно-ориентационной сфере:  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления;   

 формирование    взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

формирование     представления о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в 

том числе мультимедийные); 

Г. В эстетической сфере:   владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;   

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка;   

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе.  

Д. В трудовой сфере:   формирование  умения рационально планировать свой учебный труд;   

формирование умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е.В физической сфере:  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт) 

5 класс Обучение чтению  

В 5-м классе первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление графемно-морфемных 

соответствий (буква-звук), формирование базовых орфографических навыков на основе фонетических. В 

дальнейшем чтение используется как средство формирования всего комплекса языковых (лексических, 

грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических 

и диалогических) навыков и умений. 

Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах – словосочетания – 

простые предложения – мини-тексты. В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как 

средство обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает  формирование и 

развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий чтения, 

как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа со словарем. 

Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. На всем протяжении 5-го класса обучение чтению является 

основным видом речевой деятельности. Постепенно содержательная и методическая нагрузки текстов 

увеличиваются, превращая их в надежную опору для развития умений в других видах речевой 

деятельности и совершенствования языковых навыков. 

 Обучение аудированию Обучение аудированию начинается с первых дней изучения английского языка и 

обеспечивается не только за счет использования аудиокассет, но и понимания речи учителя и 

одноклассников в ходе учебного общения на английском языке. От правильного обучения аудированию 

зависит, разовьется ли у школьников фонематический слух, смогут ли они воспринимать на слух англий- 

скую речь, а значит и конечный успех обучения и общения в целом.  

В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования базовых фонетических 

навыков. 

В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений:  

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
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выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст.  

 

Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов, имеет 

образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты.  

Обучение письму 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые требования к 

формированию и развитию навыков письменной речи. 

 

В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные 

форма записи: 

подстановка пропущенных слов и словосочетаний;  

выделение ключевой информации;  

списывание и выписывание ключевой информации и т.д.  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

Оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление).   

Обучение говорению 

Диалогическая речь. В 5 классе формируются такие речевые умения, как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:  

начать, поддержать и закончить разговор;  

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.   

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Объем  диалогов до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.   

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями:   

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение,  

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз.  

Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе включает знакомством с: 

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны/ стран изучаемого 

языка);  

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка;  

словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими 

словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями:  

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке;  

правильно оформлять адрес на английском языке.  
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Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (300 лексических единиц).   

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов словообразования: 

 а) аффиксации:  

числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)  

- ing (swimming, reading) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change –  change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

предложений с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s fiveo’clock. It’s interesting. There are 

a lot of trees in the park);   сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами  because, than;  

различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present Simple, Present Progressive,  

оборота to be going для описания событий в будущем времени; 

побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, must;  

определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в функции 

прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен существительных,  

степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу (good-better- the best);   

личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high);  

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

 

Результаты освоения предмета «Английский язык» 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются:  

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

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

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа и народов англо-

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, знакомство с миром профессий, формирование 

индивидуальной образовательной траектории с учетом познавательных интересов;  
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

• формирование 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; развитие способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания;  

• формирование социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 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 образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах;  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• формирование уважительного отношения к семье, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

• формирование мотивации изучения английского языка;  

• осознание возможностей самореализации средствами английского языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, формирование мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, формирование основ 

гражданской идентичности.  

 

Метапредметными результатами являются:  

• целеполагание в учебной деятельности: формирование умения совместно с учителем ставить учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных интересов;  

• умение планировать совместно с учителем пути достижения целей, выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату совместно с учителем и по способу действия на уровне 

произвольного внимания;  

• умение оценивать совместно с учителем правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения;  
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•  формирование умения владеть основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности и способности противостоять трудностям и помехам;  

• формирование  умения владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и  родовидовых связей;  

• формирование умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение 

совместно, умозаключение и выводы;  

• формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения 

его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста;  

• формирование  умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; формирование умения работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• формирование умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью;  

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

• 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 выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• формирование осуществления регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

 _ начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

 _ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала;  

 _ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;  

 _ сообщать краткие сведения о своем городе/селе;  

 _ описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;  

 

В аудировании:  

_ воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;  

_ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/);  

_ воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию;  
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В чтении:  

_ читать аутентичные тексты  преимущественно с пониманием основного содержания;  

_ читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

_ читать несложные аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

 

В письменной речи:  

_ учить писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка;  

_ учить составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

 

6 класс 

 

личностные метапредметные предметные 

-Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности 

-Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

-Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

-Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

- Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

-Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях 

-Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

-Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

-Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

-Формирование умения 

понимать причины успеха / 

неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно 

действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

- Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

- Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

- Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета. 

- Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

- В сфере коммуникативной 

компетенции 

Приобретение начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с 

носителями иностранного 

языка на основе своих 

речевых возможностей и 

потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого 

поведения. Освоение 

начальных лингвистических 

представлений, необходимых 

для овладения на 

элементарном уровне устной и 

письменной речью на 

иностранном языке, 

расширение лингвистического 

кругозора 

- В ценностно-

ориентационной сфере 

Сформированность 

дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям 

другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах 

- В эстетической сфере 

Знакомство с доступными 

образцами родной и 

зарубежной детской 

литературы, с детским 

фольклором 
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ценностям различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий 

- умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

 

7 класс 

личностные метапредметные предметные 

-Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности 

-Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

-Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

-Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

- Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

-Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях 

-Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

-Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

-Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

-Формирование умения 

понимать причины успеха / 

неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно 

действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

- Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

- Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

- Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета. 

- Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать 

свою 

точку зрения и оценку событий 

- умение договариваться о 

- В сфере коммуникативной 

компетенции 

Приобретение начальных 

навыков общения в устной 

и письменной форме с 

носителями иностранного 

языка на основе своих 

речевых возможностей и 

потребностей; освоение 

правил речевого и 

неречевого поведения. 

Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для 

овладения на элементарном 

уровне устной и 

письменной речью на 

иностранном языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

- В ценностно-

ориентационной сфере 

Сформированность 

дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям 

другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других 

странах 

- В эстетической сфере 

Знакомство с доступными 

образцами родной и 

зарубежной детской 

литературы, с детским 

фольклором 



105 

 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

 

8 -9 класс  

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования к 

результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования 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 и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— 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. 

Предметные результаты 

Ожидается, что ученики 8 класса должны демонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка: 

А. В коммуникативной сфере: 
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В говорении: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием, отказом в пределах изученного тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- соблюдать краткие сведения о своем городе, стране и странах изучаемого языка; 

- описывать события, явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного, 

услышанного, выражать свое отношение  

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников, 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 информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой информации. 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС-2 уделяется 

работе по овладению СУУ и УУД. Учащиеся овладевают следующими СУУ:– работать над звуками, 

интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими 

явлениями английского языка; 

– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским словарём, 

грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми 

словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

–пользоваться электронным приложением; 

Учащиеся овладевают следующими УУД: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным 

пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, 

определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, 

осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а 

также работать самостоятельно; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  5 класс 

Языковая компетенция:  



107 

 

_ применение правил написания слов, изученных в 2-5 классах;  

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;  

_ соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы;  

_ распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

_ знание основных способов словообразования (аффиксации);  

_  формирование умения понимать и использовать  явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

_ распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных , 

местоимений, числительных, предлогов);  

_ знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

 

Социокультурная  компетенция:  

_ ознакомление с национально-культурными особенностями речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; формирование умения применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

_ распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

_ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

_ формирование представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях);  

_ представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

_ формирование понимания  роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция: 

А.– формирование умения выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации, за счет игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

_ формирование умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

_ владение приемами работы с текстом: формирование умения пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания);  

_ формирование умения действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики 5 класса;  

формирование умения осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

_ формирование умения умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами). 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

_ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

 _ формирование взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

_ формирование представления о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  
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_ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в 

том числе мультимедийные); 

Г. В эстетической сфере:  

_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

_ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка;  

_ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

_ формирование  умения рационально планировать свой учебный труд;  

_ формирование умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е.В физической сфере:  

_ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт) 

 

Тематическое планирование 5класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 6 класс 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/ театра). Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в 

различное время года. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, 

столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

Речевые умения 

Чтение 

 Формирование умений в чтении как самостоятельной виде речевой деятельности. Чтение 

остается ведущим средством формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических, 

фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) 

навыков и умений. 

 В 6 классе  чтение не является исключительно средством формирования языковых навыков и 

речевых умений. Чтение становится самостоятельным видом речевой деятельности, особенно в разделах 

экстенсивного чтения. 

 Особое внимание уделяется формированию различных видов чтения (ознакомительного, 

поискового, изучающего), а также развитие таких технологий чтения, как формирование языковой 

догадки, выделение главного и второстепенного, работа со словарем.  

№ Тема Всего часов 

1.  Вводный раздел 27 

2.  Семья 7 

3.  Дом. Квартира. Помощь по дому 8 

4.  Цвета. Одежда 6 

5.  Я и мои друзья 10 

6.  Жители города. Профессии 10 

7.  Школа. Школьные предметы 10 

8.  Мои увлечения 9 

9.  Времена года. Погода 7 

10.  В стране Do Did Done 6 

11.  Города Англии 5 
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 Усложняется язык текстов, увеличивается их объём. Учащимся предлагаются нестандартные 

проблемные задания, активизирующие их мыслительную деятельность.  

 При работе с текстами происходит одновременная семантизация, отработка и повторение 

лексики, грамматического материала, речевых структур. Именно тексты (диалоги) обеспечивают 

возможность создания условных и проблемных речевых ситуаций, формирования осознанных и 

устойчивых коммуникативных умений учащихся.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложныхаутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 

400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

♦ выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые требования  к 

формированию и развитию навыков письменной речи.  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая 

адрес), выражать пожелания; 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес). 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с  пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 классов, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х 

минут. 

Говорение 

Диалогическая речь. В 6 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с 

начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 
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Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

♦выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кемПочему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе включает знакомством с:  

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны/ стран 

изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого 

языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

 а) аффиксации: 

 числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 прилагательные с суффиксом -less 

 существительные с суффиксами - ing (swimming, reading) 

 прилагательные с – un  

 cсуществительные с суффиксом – tion 

 глаголы с префиксом - re 

 б) словосложения: существительное + существительное (football) 

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – tochange –  

change). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

 предложений с начальным It и с начальным There + tobe( It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

There are a lot of trees in the park);  

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными словами  because, than; 

 условных придаточных предложений с союзом if; 

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,  

разделительный вопросы в Present,  Past, FutureSimple;  Present, PastContinuous, Present , PastPerfect) 

 специальных вопросов после Canyoutellme… 

 оборота tobegoing для описания событий в будущем времени;  

 конструкции used to; 

 побудительных предложений в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry.) форме; 

 повелительного наклонения с глаголом let; 

 модальныхглаголов can, must (have to), should? 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в функции 

прилагательного (artgallery), притяжательного падежа имен существительных,  

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-better- 

thebest);  

 личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

 местоимений some, any (somebody, something…), much, many, few, little, too, either 

 местоимений other, another, each other; 

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high);  

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Метапредметные результаты:  

личностные УУД: формировать ответственное отношение к учению, формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к  другому человеку, его мнению, культуре, языку; 

 воспитывать осознанное, уважительное отношение к истории, культуре, традициям, языкам 

народов России и народов мира; 
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регулятивные УУД: уметь планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу; 

выполнять контрольные задания, в том числе тестового характера; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

познавательные УУД: уметь представлять информацию в сжатом виде, на основе образца, 

схем;сосредоточиться на выполнении речевых действий; 

 уметь находить и выделять необходимую информацию в тексте; осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме 

коммуникативные УУД: уметь выражать свои мысли  в соответствии с поставленной задачей; задать 

вопросы, необходимые для организации собственной речевой деятельности; уметь владеть 

монологической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

английского языка; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебной и речевой 

ситуации; 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 класс 

Предметное содержание речи 

5. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/ театра). Покупки. Переписка. 

6. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в 

различное время года. 

7. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, 

столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников. 

8. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

Речевые умения 

Чтение 

 Формирование умений в чтении как самостоятельной виде речевой деятельности. Чтение 

остается ведущим средством формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических, 

фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) 

навыков и умений. 

 В 7 классе чтение не является исключительно средством формирования языковых навыков и 

речевых умений. Чтение становится самостоятельным видом речевой деятельности, особенно в разделах 

экстенсивного чтения. 

 Особое внимание уделяется формированию различных видов чтения (ознакомительного, 

поискового, изучающего), а также развитие таких технологий чтения, как формирование языковой 

догадки, выделение главного и второстепенного, работа со словарем.  

№ Тема Всего часов 

1.    

2.  Старые друзья. 9 

3.  Экскурсии. (Лондон).  9 

4.  В городе. Ориентировка в городе. Транспорт.  9 

5.  Знаменитые люди. Важные изобретения.  6 

6.  Этикет. В английской семье. 8 

7.  Еда. Покупка продуктов. Приготовление пищи. Посещение кафе.   7 

8.  Хобби. Досуг. Праздники.  10 

9.  Внешность. Характер. 10 

10.  История из прошлого.  10 

11.  История Англии.  8 

12.  Здоровье. Заболевания, их симптомы.  9 

13.  Достопримечательности  Лондона. 10 
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 Усложняется язык текстов, увеличивается их объём. Учащимся предлагаются нестандартные 

проблемные задания, активизирующие их мыслительную деятельность. 

 При работе с текстами происходит одновременная семантизация, отработка и повторение 

лексики, грамматического материала, речевых структур. Именно тексты (диалоги)  обеспечивают 

возможность создания условных и проблемных речевых ситуаций, формирования осознанных и 

устойчивых коммуникативных умений учащихся.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложныхаутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 

400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

♦ выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые требования к 

формированию и развитию навыков письменной речи.  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая 

адрес), выражать пожелания; 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес). 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Говорение 

Диалогическая речь. В 7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с 

начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 
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Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

♦ выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кемПочему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны/ стран 

изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого 

языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

 а) аффиксации: 

 числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 прилагательные с суффиксом -less 

 существительные с суффиксами - ing (swimming, reading) 

 прилагательные с – un  

 cсуществительные с суффиксом – tion 

 глаголы с префиксом - re 

 б) словосложения: существительное + существительное (football) 

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – tochange –  

change). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

 предложений с начальным It и с начальным There + tobe( It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

There are a lot of trees in the park);  

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными словами  because, than; 

 условных придаточных предложений с союзом if; 

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,  

разделительный вопросы в Present,  Past, FutureSimple;  Present, PastContinuous, Present , PastPerfect) 

 специальных вопросов после Canyoutellme… 

 оборота tobegoing для описания событий в будущем времени;  

 конструкции used to; 

 побудительных предложений в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry.) форме; 

 повелительного наклонения с глаголом let; 

 модальныхглаголов can, must (have to), should? 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в функции 

прилагательного (artgallery), притяжательного падежа имен существительных,  

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-better- 

thebest);  

 личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

 местоимений some, any (somebody, something…), much, many, few, little, too, either 

 местоимений other, another, each other; 

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high);  

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Метапредметные результаты:  

 личностные УУД: формировать ответственное отношение к учению, формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к  другому человеку, его мнению, культуре, языку; 

 воспитывать осознанное, уважительное отношение к истории, культуре, традициям, языкам 

народов России и народов мира 
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регулятивные УУД: уметь планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу; 

выполнять контрольные задания, в том числе тестового характера; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

 познавательные УУД: уметь представлять информацию в сжатом виде, на основе образца, 

схем;сосредоточиться на выполнении речевых действий; 

 уметь находить и выделять необходимую  информацию в тексте; осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме  

коммуникативные УУД: уметь выражать свои мысли в соответствии с поставленной задачей; задать 

вопросы, необходимые для организации собственной речевой деятельности; 

уметь владеть монологической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами английского языка; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебной и 

речевой ситуации; 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1. Старые друзья. 6 

2. Походы. Экскурсии.   6 

3. Каникулы. Путешествия. 6 

4. Проблемы экологии.Охрана окружающей среды. 5 

5. Путешествие в Англию 9 

6. Школа 7 

7. Школа в Англии 6 

8. Спорт 7 

9. Знаменитые люди. Твой идеал. 10 

10. Друзья 9 

 итого 105 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

Тематическое планирование  9 класс 

1.Межличностные взаимоотношения. 12 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).  12 

3.Здоровый образ жизни. 8 

4. Школьное образование. 11 

5. Мир профессий.  8 

6. Вселенная и человек.  10 

№ Темы Часы 

1 Давайте не терять друг друга («Старые друзья»)  

10 

2 Британский парламент 14 

3 Средства коммуникации 10 

4 Ты начинаешь новую жизнь, когда изучаешь другой язык  14 

5 Найти свой путь в  информационном мире 13 

6 Что ты читаешь 17 

7 Русские поэты и писатели 16 

8 Домашнее чтение 11 
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7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 
6 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 12 

 

Немецкий язык 

Планируемые результаты 5-9 класс 

I. Личностные результаты: — формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; — формирование выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания наоснове знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков 

с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; — приобретение таких качеств, как воля, 

целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; — совершенствование 

коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретённых иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; — 

существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; — достижение уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, использующих немецкий язык как средство межличностного и 

межкультурного общения в устной и письменной форме; — самосовершенствование в образовательной 

области «Иностранный язык»; — осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; — более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с 

ней представителей других стран; — осознание себя гражданином своей страны и мира; — готовность 

отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

 II. Метапредметные результаты: — воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 

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

современного мира; — формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; — формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания 

.III. Предметные результаты:  

в коммуникативной сфере:  коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким 

языком как средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 

деятельности: говорении: — умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; — умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; — участие в полилоге, свободной беседе, 

обсуждении; — рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; — сообщение 

кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; — описание 

событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 аудировании: — восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; — восприятие на слух 

и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических аудио- и 

видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя 

значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать её; — восприятие на слух и 

понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание/ сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять 
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главные факты в тексте, опуская второстепенные; чтении: — чтение аутентичных текстов разных жанров 

и стилей, преимущественно с пониманием основного содержания; — чтение несложных аутентичных 

текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; — чтение текста с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации;  

письменной речи: — заполнение анкет и формуляров; — написание поздравлений, личных писем с 

опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; — 

составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности;  языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): — применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; — адекватное 

произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; — соблюдение правильного ударения; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; — распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); — знание основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); — понимание явления многозначности слов 

немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; — распознавание и употребление в 

речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка; — знание 

признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); — знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков;   

социокультурная компетенция: — знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; — распознавание и 

употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых 

образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); — знакомство с образцами художественной и 

научно-популярной литературы; — понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире; — представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); — 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;   

компенсаторная компетенция: — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;  

в познавательной сфере: — умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; — владение приёмами работы с 

текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); — умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; — готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; — владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); — владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 

других иностранных языков;  

в ценностно-мотивационной сфере: — представление о языке как основе культуры мышления, средства 

выражения мыслей, чувств, эмоций; — достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; — представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; — приобщение к ценностям мировой культуры как через 
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немецкоязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах;  

в трудовой сфере: — умение планировать свой учебный труд;  

в эстетической сфере: — владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; — стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком 

языке и средствами немецкого языка;  

в физической сфере: — стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

                                      Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристика человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода, 

покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

Школьное  образование,  школьная жизнь,  изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),  столицы и крупные города, 

достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Европейский союз. 

 Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

 Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных текстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

На данной ступени (в 5—9 классах) при прослушивании текстов используется письменная речь для 

фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого материала. Больший удельный 

вес занимают тексты, отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого 

языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить необходимую или интересующую информацию в одном или нескольких коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

(публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, включающих не которое количество 

незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к тексту 

сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для 

аудирования до 1 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь 
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Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог 

— обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется дальнейшее совершенствование 

диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении. 

Объём диалога от 3 реплик (5—7 класс) до 4—5 реплик (8—9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное 

суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 

класс) до 10—12 фраз (8—9 класс). 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения):  

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах и 

предполагает вы деление предметного содержания, включающего основные факты, отражающие, 

например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие как изученный 

материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 400—500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения — до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на изученном 

языковом материале. Объём текста для чтения — до 250 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 

30—40 слов, включая адрес); 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного 

письма — 100 слов, включая адрес; 

писать  краткие   сочинения   (письменные  высказывания с   элементами   описания,   повествования,   

рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. Объём: 140—160 слов. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Обще учебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 
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работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами на 

иностранном языке; 

учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: выбор темы исследования, составление плана 

работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего труда в классе и дома и 

способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и культуры стран изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

схематизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ слов; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычными словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных 

навыков, в том числе и применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die 

Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe matik); -e (die Liebe), -ler 

(der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); 

-bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit-(die Mitantwortung, 

mitspielen) 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставка ми и другими словами в функции приставок типа 

erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau, 

hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + существительное (die 

Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от прилагательных (das Blau, der/die 

Alte); существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer).  
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Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm.Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себяInfinitivсzu. 

(Wirhabenvor, aufsLandzufahren " Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann 

hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach.(Ich freue mich 

immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen 

Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen.(Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach 

Informationen im Internet.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen 

Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.) 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: 

um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, 

beschreiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich 

waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого, не определённого и нулевого артикля, склонения 

существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). Plusquamperfekt и употребление его в речи при 

согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания меж 

предметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

о значении немецкого языка в современном мире; 

о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 
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о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии этих стран; 

о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой, учебно-трудовой, 

социокультурной/межкультурной сфер общения; 

представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 5 класс - 105 ч 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Kleiner Wiederholungskurs. Hallo, 5. Klasse!! Womit kommen wir aus der vierten Klasse?(8 ч) 

Первый школьнй день  в новом 

чебном 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 

Präsens, об образовании Perfekt.  

Повторение: Образование степеней 

сравнения прилагательных. 

Рассказывать о себе и своей семье с опорой на 

ассоциограмму.  

 -Составлять рассказы о лете и летних каникулах.  

 -Расспрашивать собеседника о нём, его семье и 

летних каникулах.  

-Выслушивать сообщение собеседника, выражать 

эмоциональную оценку этого сообщения. 

- Понимать основное содержание сообщений и 

небольших по объёму диалогов.  

-Выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте.  

- Инсценировать прослушанные диалоги. 

- Читать тексты с полным пониманием.  

- Выражать своё мнение о прочитанном.  

-Выбирать проект, намечать план и этапы работы 

над ни 

                                   Kapitel I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (9 ч) 

                                                       Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

Описание старого немецкого города 

(повторение лексики, изученной в 

начальной школе).  

Городские объекты (введение новой 

лексики) 

-Узнавать, воспроизводить и употреблять в 

письменном и устном тексте, а также в устной 

речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения по теме «Город».  

-Употреблять слова и словосочетания адекватно 

ситуации общения 

Грамматический материал  

1. Типы образования 

множественного числа имён 

существительных.  

2. Отрицание kein. Употребление 

отрицаний kein и nicht 

-Систематизировать лексику по подтеме 

«Городские объекты».  

-Осмысливать фонетические и 

словообразовательные особенности разных 

языков.  

- Систематизировать образование множественного 

числа существительных.  

- Использовать в речи существительные во 

множественном числе.  

- Возражать, используя отрицания kein и nicht.  

- Употреблять отрицания kein и nicht в оценочных 

высказываниях 

                                                         Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Вывески на городских зданиях. 

Старый немецкий город. 

-Называть по-немецки объекты в городе.  

 -Использовать лексику по теме «Город» при 

описании старинного немецкого города.  

-Читать текст, отвечать на вопросы к тексту.  
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- Составлять подписи к рисункам, 

соответствующим содержанию текста, и 

описывать их.  

- Слушать текст в записи с аудионосителя.  

- Выполнять тестовые задания с целью проверки 

понимания услышанного.  

- Рассказывать о достопримечательностях старого 

немецкого города с использованием рисунков 

                                                          Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

Разговоры на улице.  

Встреча на улице 

- Оценивать город, выражая своё мнение о его 

достопримечательностях.  

-Рекламировать город, описывать его, используя 

рисунки.  

- Вступать в речевой контакт в ситуациях 

«Ориентирование в городе» и «Встреча на улице».  

- Инсценировать диалоги в ситуации «Разговоры 

на улице».  

-Понимать содержание диалога с аудионосителя с 

опорой на рисунок 

                                     Блок 4—5. Was wir schon wissen und konnen (2 ч) 

Задания, направленные на контроль 

усвоения лексического материала, 

монологической и диалогической 

речи по теме главы 

- Систематизировать лексику к теме по 

словообразовательному принципу. 

- Выделять интернационализмы.  

-Читать слова с пропущенными буквами по теме 

«Город».  

- Рассказывать о немецком городе с опорой на 

картинку, с элементами оценки его 

достопримечательностей.  

-Вести диалоги, выражая в простейшей форме 

своё мнение, согласие/несогласие с чем-либо 

                                   Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы -Писать словарный диктант.  

-Описывать город с опорой на рисунок.  

- Разыгрывать сценки в ситуации «На улице». 

-Писать письмо другу по переписке, описывая 

свой родной город. 

-Читать наизусть изученные ранее стихи и 

рифмовки по теме 

                              Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Страноведческая информация о 

немецких городах Берлине, Веймаре, 

Лейпциге 

-Описывать достопримечательности немецких 

городов с опорой на рисунок.  

-Выражать своё мнение в отношении 

описываемых достопримечательностей 

                              Kapitel II. In der Stadt ... Wer wohnt hier? (9 ч) 

                               Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

Тема «Жители города: люди и 

животные».  

Образование новых слов с помощью 

словообразовательных элементов. 

Грамматический материал  

Указательные местоимения dieser, 

diese, dieses, jener, jene, jenes, jene 

- Использовать для семантизации лексики 

словарь.  

- Определять значение новых слов по контексту на 

основе языковой догадки с опорой на 

словообразовательные элементы.  

-Употреблять новую лексику для описания.  

- Использовать указательные местоимения dieser, 
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diese, dieses, jener, jene, jenes, jene.  

-Сравнивать, сопоставлять предметы, используя 

указательные местоимения.  

-Осмысливать словосложение как один из видов 

словообразования 

                                   Блок 2. Wir lesen und schreiben  

(2 ч) 

Короткие высказывания жителей 

города. 

 Упражнения, направленные на 

совершенствование техники письма 

Тексты познавательного характера 

для работы в группах 

- Воспринимать на слух высказывания, 

касающиеся разных аспектов жизни в городе.  

-Владеть основными правилами орфографии, 

написанием слов по теме. Инсценировать 

прослушанное в парах с опорой на текст и 

рисунки.  

-Читать в группах тексты с полным пониманием, 

опираясь на рисунки.  

-Обмениваться информацией 

                                     Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

Город и его жители.  

Диалоги „Auf der Straße“, 

„Begegnung“ (спор о погоде, обмен 

мнениями, высказывание различных 

точек зрения о городе и его жителях) 

- Рассказывать о жителях города с опорой на 

рисунок и ключевые слова.  

-Характеризовать жителей города, выражать своё 

мнение о них, используя как приобретённые 

ранее, так и новые лексические средства.  

-Слушать диалоги с диска, читать их в парах по 

ролям и инсценировать их.  

-Расширять диалоги, добавляя приветствия и 

клише, с помощью которых можно начать и 

закончить разговор. 

- Составлять диалоги по аналогии.  

-Слушать текст в записи с опорой на рисунки. - 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного текста.  

- Выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух текст 

                     Блок 4—5. Was wir schon wissen und kцnnen (2 ч 

Задания, направленные на контроль 

усвоения лексического материала, 

умения вести в парах диалог 

расспрос, контроль умений и 

навыков чтения и монологической 

речи по теме главы 

-Систематизировать лексику по теме 

Систематизировать лексику по 

словообразовательным элементам, выстраивая 

цепочки однокоренных слов.  

-Расспрашивать друга о его любимом животном.  

-Участвовать в ролевой игре «Выставка домашних 

животных».  

-Выступать в роли хозяина животных и 

посетителя выставки.  

-Описывать своих любимых животных, 

характеризуя их.  

-Читать тексты с пропусками с полным 

пониманием прочитанного.  

-Рассказывать о городе с опорой на вопросы, 

используя их в качестве плана для высказывания 

                            Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы. 

 Работа над проектом 

-Повторять лексику по темам «Профессии 

жителей», «Характеристика жителей города», 

«Животные в городе».  
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-Выполнять упражнения из учебника и рабочей 

тетради по выбору учащихся.  

-Работать над выбранным проектом 

                      Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Тема „Welche Haustiere lieben die 

deutschen Kinder 

- Называть и описывать животных, популярных в 

Германии.  

- Находить дополнительную информацию по теме 

в Интернете, использовать её на уроке и в работе 

над проектом 

Кapitel III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? (9 ч) 

  Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

„Die Straßen der Stadt“ (лексика по 

теме). Антонимы к прилагательным 

- Находить в словаре нужные слова, выбирая 

подходящие значения.  

- Составлять предложения из отдельных слов по 

теме.  

- Слушать текст с опорой на рисунок. 

- Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного. Описывать рисунок, используя 

информацию из текста и новую лексику. 

- Составлять пары слов с противоположным 

значением 

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Тексты описательного характера с 

пропусками. Диалоги „Markus und 

Gabi“, „Gabi, Markus, Ilse und Dieter 

mit einem  unbekannten Lebewesen“с 

послетекстовыми заданиями 

-Читать текст с пропусками и придумывать к нему 

заголовок (определять общую тему текста). 

-Расспрашивать собеседника о том, что 

происходит на улицах города (с опорой на 

рисунок и прослушанный текст) 

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

„Die Straßen“ (стихотворение). Текст 

с пропусками (на отработку техники 

чтения). Диалог-расспрос (Кот в 

сапогах расспрашивает о 

пришельцах из космоса). Диалог 

„Kosmi, Gabi und Markus“. 

Грамматический материал 

Повторение: Выражение 

принадлежности с помощью 

притяжательных местоимений. 

Текст для аудирования „Robi 

interessiert sich für die 

Verkehrsregeln“ 

-Выразительно читать вслух стихи и рифмовки, 

содержащие только изученный материал. 

- Читать текст с пропусками, соблюдая правила 

орфоэпии, а также правильную интонацию.  

-Расспрашивать одноклассников об 

инопланетянах, используя информацию из 

текстов. 

-Читать диалог „Kosmi, Gabi und Markus“ по 

ролям.  

-Участвовать в ролевой игре «Заочная экскурсия 

по немецкому городу».  

-Рассказывать о своём родном городе/своей 

деревне с использованием иллюстраций, 

фотографий, видеофильмов.  

-Употреблять в речи притяжательные 

местоимения 

Блок 4—5. Was wir schon wissen und konnen (2 ч) 

Повторение лексики по 

теме«Транспорт». 

- Употреблять лексику по темам «Уличное 

движение», «Транспорт»  

в речи. 

Ситуации «На улице», «Описание 

пешеходной зоны», «Транспортное 

движение в городе». Составление 

рассказа по картинке. 

Грамматический материал 

- Характеризовать уличное движение в городе и 

называть виды транспорта.  

- Описывать улицу и составлять рассказ по 

рисунку, используя текст с пропусками в качестве 

опоры.  
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Повторение:  

1. Спряжение сильных глаголов с 

корневой гласной „e“ и „a“ в Präsens.  

2. Модальные глаголы wollen, 

können, mögen, müssen, sollen, dürfen.  

Тексты с пропусками.  

Задания, нацеленные на повторение 

лексики. Текст с пропусками.  

Текст на контроль навыков чтения 

вслух. Задания, содержащие 

коммуникативные знания 

- Выразительно читать вслух текст, содержащий 

изученный материал.  

- Инсценировать диалоги и вести беседу в 

ситуации «Разговоры  на улицах города» 

 Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы. Работа 

над проектом. Повторение 

материала предыдущих фраз 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей 

тетради по выбору учителя и учащихся.  

-Работать над выбранным проектом. 

-Повторять материал предыдущих глав 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Текст об истории афишной тумбы.  

Названия известных марок 

автомобилей 

-Извлекать из текстов определённую информацию 

и находить дополнительную информацию в 

Интернете 

Kapitel IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? (9 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

«Жилище человека» (предъявление 

новой лексики с использованием 

рисунков учебника и слайдов). 

«Улицы города. Какие они?», «Дома, 

в которых живут люди» 

(предъявление новой лексики, в том 

числе наречий, отвечающих на 

вопрос Wo?). Грамматический 

материал Употребление 

существительных в Dativ после 

предлогов in, an, auf, hinter, neben, 

vor, zwischen при ответе на вопрос 

wo? 

- Семантизировать новые слова по рисункам и с 

использованием словаря. 

- Проверять понимание новых слов с помощью 

выборочного перевода.  

- Называть немецкие адреса.  

-Указывать на местоположение объектов в городе. 

- Называть различные типы домов в городе.  

-Составлять предложения из готовых элементов 

                                            Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Рифмовка „Wo? Wo? Wo?“.  

Текст с пропусками (чтение вслух) 

 Диалог в ситуации 

«Ориентирование в городе» (чтение 

и инсценирование в парах 

-Слушать рифмовку с аудионосителя. 

-Читать рифмовку вслух, соблюдая правила 

интонирования предложений  

-Читать текст с пропусками вслух, запоминая 

правильное написание слов и предложений 

Текст „Gabi erzählt Kosmi“ (для 

самостоятельного чтения и 

осмысления) 

- Читать и инсценировать диалог в ситуации 

«Ориентирование в городе». 

- Читать текст с полным пониманием и проверять 

понимание с помощью выборочного перевода.  

- Высказывать своё мнение по поводу 

прочитанного, осущесвляя поиск аргументов в 

тексте 

                                               Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

Упражнения, нацеленные на 

решение устно-речевых задач: 

 а) описывать то или иное 

-Воспринимать на слух небольшой текст.  

-Выбирать правильный ответ, соответствующий 

содержанию прослушанного. 
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архитектурное сооружение,  

б) рассказывать о типичных для 

Германии домах,  

в) комментировать план города. 

Развитие навыков диалогической 

речи в ситуации «Ориентирование в 

городе» 

- Описывать дома разного вида и назначения.  

-Комментировать план города. 

- Читать и инсценировать диалог, заменяя 

выделенные слова теми, что даны справа 

                       Блок 4—5. Was wir schon wissen und konnen (2 ч) 

Упражнения с пропусками.  

Ситуации „Auf der Straße“ (с 

использованием слов и 

словосочетаний по теме). 

Систематизация лексики по 

словообразовательным элементам 

по теме „Die Stadt“. 

-Читать тексты с пропусками, соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

-Систематизировать лексику по теме «Город» на 

основе словообразовательных элементов.  

- Вести беседу в ситуации «Ориентирование в 

городе».  

-читать текст с полным пониманием и отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. 

Диалог „Kosmi und Gabi“. 

Стихотворение „Meine Stadt“. 

Интервью Кота в сапогах о городе. 

Песня „Auf der Brücke, in den 

Straßen“ 

-Выразительно читать стихотворение с опорой на 

аудиозапись.  

- Вести диалог-расспрос типа интервью о родном 

городе/селе 

                                     Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. Повторение 

материала предыдущих глав 

Повторять лексику и грамматику по теме главы.  

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей 

тетради по выбору учителя и учащихся.  

-Работать над выбранным проектом. 

-Повторять материал предыдущих глав 

                         Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Фотографии различных типов 

немецких домов с их названиями 

-Различать типичные немецкие дома, называть их. 

- Называть некоторые архитектурные 

достопримечательности немецких городов 

                   Kapitel V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? (9 ч) 

                     Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

«Обустройство квартиры/дома» 

(предъявление новой лексики).  

Текст с пропусками и вопросык 

нему. 

Текст для понимания на слух о 

семье Габи. Текст о доме, в 

котором живёт Габи. 

Стихотворение „In meinem Haus“ 

-Читать текст с пропусками, совершенствовать 

технику чтения.  

- Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

- Воспринимать на слух небольшой по объёму текст 

о семье Габи с опорой на рисунок.  

-Рассказывать о семье Габи, используя информацию 

из текста. Определять значение новых слов по 

контексту или с использованием словаря.  

- Читать с полным пониманием с опорой на 

рисунок.  

- Слушать стихотворение в записи и повторять за 

диктором, обращать внимание на интонацию 

                                  Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Диалог „Ilse, Kosmi und Robi 

besuchen Gabi“ (на слух, для 

чтения и инсценирования).  

Рисунки различных комнат (для 

описания их интерьера). 

- Понимать содержание диалога при его 

прослушивании.  

- Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

- Вести диалог-расспрос в парах об интерьере 

комнат.  
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Серия вопросов к рисункам.  

Грамматический материал  

1. Спряжение глагола helfen в 

Präsens. 

 2. Употребление существительных 

после глагола helfen в Dat 

-Описывать рисунки с изображением различных 

комнат, используя новую лексику.  

- Рассказывать о своей комнате.  

-Употреблять в речи существительные в Dativ helfen 

                                           Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

Коммуникативные задания, 

нацеленные на описание интерьера 

квартиры/дома.  

Опоры в виде неполных вопросов 

для ведения диалога-расспроса о 

квартире.  

Тексты „Frau Richter erzählt“ и 

„Luxi erzählt dem Gestiefelten 

Kater“ (для чтения и обсуждения в 

группах) 

Грамматический материал  

Глаголы с отделяемыми 

приставками (памятка и 

тренировочные упражнения).  

Небольшой текст для 

прослушивания с аудионосителя.  

Песня „Wenn Mutti früh zur Arbeit 

geht 

-Участвовать в ролевой игре и расспрашивать 

собеседника о визите Косми, Роби и Маркуса в дом 

Габи.  

-Описывать различные комнаты в доме Габи с 

опорой на рисунок.  

- Расспрашивать друга/подругу о его/её 

квартире/комнатах.  

-Высказывать предположения о жилищах, в 

которых живут домашние животные.  

- Читать с полным пониманием небольшие по 

объёму тексты и обмениваться информацией о 

прочитанном в группах.  

- Употреблять в речи глаголы с отделяемыми 

приставками.  

-Воспринимать на слух небольшие по объёму 

тексты и осуществлять контроль понимания с 

помощью тестовых заданий 

- Разучивать песню и исполнять её 

                             Блок 4—5. Was wir schon wissen und konnen (2 ч) 

Текст с пропусками (на контроль 

усвоения материала предыдущих 

уроков).  

Упражнения, нацеленные на 

систематизацию грамматического 

материала (падежи в немецком 

языке, употребление Dativ после 

предлогов an, auf, hinter, neben, in, 

über, unter, vor, zwischen, 

употребление существительных и 

личных местоимений в Dativ после 

глагола helfen). Ситуации: „Auf der 

Straße“ и „Gabi hilft der Mutter, der 

Oma und dem Opa bei der 

Hausarbeit“. Небольшой текст для 

аудирования об уборке города. 

Полилог „Kosmi hat eine Idee 

-Читать текст, дополняя его сведениями 

страноведческого характера. 

-Употреблять существительные Dativ после 

предлогов, отвечающих на вопрос wo?  

-Употреблять существительные и личные 

местоимения в Dativ после глаголов helfen, schreiben 

и др. 

-Разыгрывать сценки в парах в соответствии с 

коммуникативной задачей и ситуацией общения. 

-Понимать основное содержание текста и отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного. 

-Читать полилог, проверяя понимание прочитанного 

с помощью вопросов и поиска в тексте 

эквивалентов к русским предложениям 

                      Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы.  

Работа над проектом.  

Повторение материала 

предыдущих глав 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

-Выполнять упражнения из учебника и рабочей 

тетради по выбору учителя и учащихся. 

-Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав 

                        Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Сведения о наличии двухъярусной 

кровати в детской комнате, об 

игровых уголках в детских 

- Описывать комнату немецкого школьника.  

- Рассказывать об экологических проблемах в 

Германии 
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комнатах немецких школьников, а 

также об экологических проблемах 

            Kapitel VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? (9 ч) 

            Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

Диалог — обмен мнениями „Dieter 

telefoniert mit Gabi“. 

 Рисунки с подписями, в которых 

содержатся слова с пропусками.  

Тема „Die Jahreszeiten“ 

(предъявление новой лексики) 

-Воспринимать текст в аудиозаписи с пониманием 

основного содержания. 

- Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

-Описывать рисунки, используя небольшие тексты к 

рисункам с пропусками.  

-Семантизировать незнакомую лексику с опорой на 

контекст и с помощью перевода. 

- Употреблять новые слова при составлении 

подписей под рисунками.  

-Переводить словосочетания с русского языка на 

немецкий п по теме «Времена года» 

                                        Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Стихотворный материал (строки из 

песен о различных временах года).  

Грамматический материал  

Упражнения на предъявление 

порядковых числительных и 

тренировку в их употреблении. 

Диалог „Gabi und Robi“. 

 Вопросы о праздниках в 

Германии.  

Образцы поздравительных 

открыток к различным праздникам 

-Воспринимать на слух строки немецких песен о 

временах годах и находить соответствия немецкого 

текста русскому переводу.  

-Употреблять в речи порядковые числительные.  

-Воспринимать на слух небольшой по объёму 

диалог.  

-Читать диалог по ролям и инсценировать его.  

-Называть по-немецки праздники в Германии и 

делать подписи к рисункам.  

-Расспрашивать собеседника о праздниках в 

Германии.  

-Писать поздравительные открытки (по образцу) 

                                           Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

Вопросы о временах года. Диалог 

„Frau Fros und Frau Holfeld“. 

Диалог „Sandra und die 

Verkäuferin“.  

Упражнение, направленное на 

отработку словообразования 

-Расспрашивать своего речевого партнёра о 

временах года в городе.  

-Воспринимать диалог в аудиозаписи.  

-Читать в группах диалог вместе с диктором.  

- Разыгрывать диалоги в группах.  

- Составлять диалоги по аналогии.  

-Определять значение однокоренных слов 

                            Блок 4—5. Was wir schon wissen und kоnnen (2 ч) 

Упражнения, направленные на 

повторение лексики.  

Ситуации: „Auf der Straße“, „Im 

Supermarkt“, „Begegnung“, 

„Bekanntschaft“, „Ein Tourist 

möchte wissen ...“.  

Текст „Wo wohnt der Osterhase?“. 

Вопросы к тексту 

- Писать правильно новые слова.  

- Систематизировать лексику по тематическому 

принципу. 

-Описывать город в любое время года  

-Вести диалоги в ситуациях «На улице», «В 

супермаркете», «Знакомство» и т. д.  

-Высказывать предположения о содержании текста. 

-Читать текст с пониманием основного содержания.  

-Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного, используя информацию из текста 

                         Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы.  

Работа над проектом.  

Повторение материала 

предыдущих глав 

-Повторять лексику и грамматику по теме главы.  

-Выполнять упражнения из учебника и рабочей 

тетради по выбору учителя и учащихся.  

-Работать над выбранным проектом. 
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- Повторять материал предыдущих глав 

                  Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

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 праздника 

-Читать текст с выбором 

необходимой/интересующей информации.  

-Использовать полученную из текстов информацию 

в речи 

          Kapitel VII. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... (9 ч) 

            Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

Umweltschutz“ (презентация новой 

лексики по теме). Текст 

„Umweltschutz ist ein internationales 

Problem“.Диалог „Gabi und Markus 

sprechen mit ihrer Klassenlehrerin“. 

Грамматический материал  

Модальные глаголы müssen и 

sollen в Präsens. Вопросы по теме 

-Семантизировать самостоятельно лексику (с 

опорой на рисунок и контекст).  

-Читать текст, осуществляя выбор значимой 

информации. 

-Воспринимать на слух диалог, читать его по ролям 

иУпотреблять модальные глаголы müssen и sollen в 

речи в Präsens. 

-Обсуждать информацию, полученную из диалога, с 

использованием вопросов 

                                 Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Рифмовка „Wer arbeitet wo?“. 

Диалоги для чтения и 

инсценирования в группах: „Dieter, 

Gabi, Kosmi und Markus“, „Frau 

Weber und Herr Meier“. 

Грамматический материал  

1. Употребление предлогов mit, 

nach, aus, zu, von, bei + Dativ. 

Упражнения на предъявление и 

тренировку в употреблении 

предлогов mit, nach, aus, zu, von, 

bei + Dativ.  

2. Повторение: Употребление 

существительных в Akkusativ 

после глаголов nehmen, sehen, 

brauchen.  

Подстановочные упражнения на 

составление упражнений по образц 

-Совершенствовать фонетические умения и навыки, 

используя при этом различные рифмовки и 

стихотворения.  

-Работать над диалогами в группах с последующим 

обменом информацией о прочитанном. 

-Употреблять в речи предлоги, требующие 

существительные в Dativ. 

-Узнавать на слух/при чтении и употреблять в 

устных и письменных высказываниях 

существительные в Akkusativ после глаголов 

nehmen, sehen, brauche 

                                             Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

Рифмовка „Wir malen, bauen, 

basteln ...“. Грамматический 

материал Повторение: 

Образование степеней сравнения 

прилагательных.  

Упражнения на закрепление 

грамматического материала.  

Образцы высказываний о том, как 

школьники работают над 

проектами.  

Упражнение с пропусками для 

повторения лексики по теме.  

Серия мини-диалогов, которые 

Разучить рифмовку, осмысливая её содержание и 

обращая внимание на произношение.  

-Употреблять в речи степени сравнения 

прилагательных, включая исключения из правил. 

- Читать высказывания школьников о работе над 

проек тами. 

- Составлять собственный рассказ о ходе работы 

над созданием города. 

-Читать слова с пропусками по теме „Schulsachen“.  

-Читать и инсценировать в парах мини-диалоги.  

-Вести беседу по телефону.  

-Читать диалоги по ролям с заменой отдельных 

реплик 
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характерны при работе над 

проектами.  

Телефонный разговор „Markus und 

Gabi“ 

                     Блок 4—5. Was wir schon wissen und kоnnen (2 ч) 

Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

„Schulsachen“.  

Ситуация „Gespräch mit der 

Klassenlehrerin“. Упражнения, 

нацеленные на повторение 

грамматических единиц 

Систематизировать лексику по 

теме „Schulsachen“ и употреблять 

её в речи.  

- Разыгрывать сценку в ситуации 

«Разговор Габи с классным 

руководителем».  

-Употреблять существительные в 

Dativ после предлогов, требующих 

Dativ, а также предлогов с Dativ и 

Akkusativ, отвечающих на вопрос 

wo? 

- Читать текст с пониманием 

основного содержаниякого 

материала. 

-Систематизировать лексику по теме „Schulsachen“ 

и употреблять её в речи.  

-Разыгрывать сценку в ситуации «Разговор Габи с 

классным руководителем».  

- Употреблять существительные в Dativ после 

предлогов, требующих Dativ, а также предлогов с 

Dativ и Akkusativ, отвечающих на вопрос wo?  

-Читать текст с пониманием основного содержания 

-Составлять высказывания о профессиях, используя 

слова и словосочетания из таблиц 

                              Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы. 

 Работа над проектом. 

 Повторение материала 

предыдущих глав 

-Повторение материала главы. Работа над проектом. 

-0--Повторение материала предыдущих глав 

                Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч)  

Аутентичный материал по подтеме 

„Wunschberufe von deutschen 

Kindern“ 

-Читать пожелания немецких детей о будущих 

профессиях и комментировать их высказывания 

         Kapitel VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? (9 ч) 

                 Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

Рифмовка „Wir bauen unsere eigene 

Stadt ...“. «Покупки. Деньги» 

(предъявление новой лексики).  

Небольшой текст о построенном 

каждым из школьников городе и 

его достопримечательностях.  

Грамматический материал 

 Повторение: Глагол haben в 

самостоятельном значении.  

Упражнения на употребление 

глагола brauchen с 

существительными в Akkusativ.  

Вопросы по теме «Покупки».  

Памятка об употреблении 

инфинитивного оборота um ... zu + 

Inf.  

- Совершенствовать фонетические умения и навыки, 

используя рифмовки. 

-Читать текст и использовать его в качестве образца 

для рассказа о построенном школьниками 

город.Составлять предложения по подстановочной 

таблице.  

- Употреблять глагол brauchen с существительными 

в Akkusativ.  

-Отвечать на вопросы по теме «Покупки».  

Переводить предложения с инфинитивным 

оборотом um ... zu + Inf., опираясь на 

грамматическую памятку.  

-Слушать в аудиозаписи и читать диалог, отвечать 

на вопрос „Wozu brauchen Menschen Geld?“ 
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Упражнение на употребление 

инфинитивного оборота um ... zu + 

Inf. Диалог „Robi und Gabi“ 

                                            Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Диалог „Robi spricht mit Markus“.  

Упражнение с однокоренными 

словами.  

Текст для аудирования.  

Стихотворение „Wann Freunde 

wichtig sind“. Текст для чтения с 

полным пониманием содержания. 

 Грамматический материал  

Предлоги с Akkusativ и Dativ 

-Читать и инсценировать диалог с опорой на 

рисунки.  

-Догадываться о значении однокоренных слов.  

-Понимать на слух сообщения, построенные на 

знакомом языковом материале.  

-Читать стихотворение про себя, стараясь понять 

его содержание.  

-Читать стихотворение вслух.  

-Читать текст с полным пониманием содержания.  

-Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

с опорой на рисунок. 

- Употреблять предлоги с Akkusativ и Dativ в речи 

                                           Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

Ситуации: «Роби и Маркус 

знакомятся со своими гостями», 

«Косми рассказывает своим 

космическим друзьям о проекте 

„Großes Reinemachen in der Stadt“».  

Стихотворение „Gäste kommen in 

die Stadt ...“. Ситуация «Кот в 

сапогах проводит гостей по 

городу».  

Упражнение на повторение 

лексики по теме «Профессии» 

-Разыгрывать сценки «Школьники знакомятся с 

инопланетянами и рассказывают о себе» 

- Рассказывать инопланетянам о 

достопримечательностях города.  

-Совершенствовать технику чтения вслух, 

используя рифмовки, и проводить заочную 

экскурсию по городу, используя реплики, 

выражающие эмоциональную реакцию. 

- Использовать в речи лексику по теме 

«Профессии», а также модальный глагол mögen в 

форме möchte 

                                 Блок 4—5. Was wir schon wissen und kоnnen (2 ч) 

Упражнение на тренировку 

глагола sich interessieren (с серией 

рисунков).  

Ситуации: «Знакомство с 

космическими 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, что где находится», 

«Мы совершаем заочную 

экскурсию по городу», «Мы 

рассказываем о городах, 

изображённых на рисунках 

Игра-лабиринт с системой заданий 

«Кто куда идёт и зачем?».  

Диалог-расспрос о родном 

городе/селе. Рифмовка „Male, 

bastle, projektiere ...“. Диалог „Robi 

1 und Robi 2“ 

Употреблять глагол sich interessieren в различных 

речевых ситуациях.  

-Делать высказывания в одной или нескольких 

ситуациях (по выбору).  

-Вести беседу в ситуации «Экскурсия по городу» с 

опорой на иллюстрации и план города.  Указывать 

на направление действия, употребляя вопрос wohin? 

и инфинитивный оборот um ... zu + Inf. 

- Расспрашивать собеседника о его родном 

городе/сел  

-Читать рифмовку вслух с правильной интонацией.  

-Рассказывать о своём макете города с опорой на 

образец.  

-Читать и инсценировать диалог 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы.  

Работа над проектом. 

-Повторять лексику и грамматику по теме главы.  

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей 
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 Повторение материала 

предыдущих гла 

тетради по выбору учителя и учащихся.  

-Работать над выбранным проектом.  

-Повторять материал предыдущих глав 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Страноведческая информация о 

денежной системе Германии.  

Рисунки с изображением евро, а 

также изображения копилок для 

денег, которые используют 

немецкие дети 

Описывать копилки для денег, которые есть у 

каждого ребёнка в Германии 

Kapitel IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und 

wir? (9 ч) 

                                     Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

Серия вопросов для описания 

рисунка с изображением города.  

Небольшой текст для понимания 

на слух. Грамматический материал  

Предлоги с Akkusativ — durch, für, 

ohne, um. Упражнение на 

закрепление нового 

грамматического материала.  

Изображения сувениров и вопросы 

к рисункам 

-Делать презентацию своих проектов (макет города, 

рисунки с изображением города и т. д.) с опорой на 

вопросы. 

-Описывать город своей мечты. Воспринимать на 

слух небольшой текст с пониманием основного 

содержания.  

-Выполнять тестовые задания с целью проверки 

понимания прослушанного.  

-Употреблять в речи предлоги durch, für, ohne, um с 

существительными в Akkusativ 

                                  Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Рисунки, побуждающие к диалогу 

типа интервью. 

 Образцы приглашений на 

прощальный вечер. Микротексты к 

серии рисунков для презентации 

лексики по теме «Подготовка к 

празднику». Песенка „Tanz, 

Mariechen“.  

Упражнение, нацеленное на 

проведение игры „Der sture Hans 

-Расспрашивать о подготовке прощального вечера с 

опорой на рисунки.  

-Писать приглашения на праздник по образцу. 

- Семантизировать лексику по контексту и с опорой 

на рисунок.  

-Переводить отдельные фразы из микротекстов, 

используя словарь. 

- Отвечать на вопросы к картинкам, используя 

новую лексику.  

- Разучивать новую песню к празднику.  

-Участвовать в игре «Упрямый Ганс», используя 

образец 

                                      Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

Мини-диалоги и иллюстрации к 

ним.  

Ключевые слова для высказывания 

фрау Вебер об идее Косми о 

генеральной уборке в город 

Слушать мини-диалоги с 

аудионосителя с полным 

пониманием содержания.  

 Готовить выступление от лица 

фрау Вебер об идее Косми с 

использованием ключевых слов.  

 Обсуждать работы, выполненные 

в рамках проекта.  

Задания, направленные на 

обсуждение работ, выполненных в 

рамках проекта. 

--Слушать мини-диалоги с аудионосителя с полным 

пониманием содержания.  

-Готовить выступление от лица фрау Вебер об идее 

Косми с использованием ключевых слов.  

 -Обсуждать работы, выполненные в рамках 

проекта. – 

-Описывать рисунок «За праздничным столом» с 

использованием вопросов.  

-Использовать формулы речевого этикета в 

ситуации «Угощение за праздничным столом».  

-Исполнять песенку „Auf Wiedersehen“ с 

использованием аудио записи, сопровождая пение 

танцевальными движениями 
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 Сценка «За праздничным столом» 

(рисунок) и ряд ситуаций, 

связанных с описанием 

праздничного стола и ритуалом 

«Угощение». Формулы речевого 

этикета. Песенка „Auf 

Wiedersehen“ 

                                   Блок 4—5. Was wir schon wissen und kцnnen (2 ч) 

Повторение материала главы Повторять материал главы 

                                 Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Работа над проектом. Повторение 

материала учебника 

- Подводить итоги работы над выбранным 

проектом.  

-Повторять материал учебника 

                                  Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Повторение страноведческого 

материала учебника 

Повторять страноведческий материал учебника 

Резерв                                                                                                   17 ч. 

 

 

Тематическое планирование 6 класс – 105 ч 

 

 №    

п/п 

                                             Тема   Количество  

часов 

1. Здравствуй, школа!. 4 

. 1. Начало учебного года. Везде ли он одинаков? 12 

3. 2. На улице – листопад.  12 

4. 3. Немецкие школы, какие они?  12 

5. 4. Что наши немецкие друзья делают в школе? 12 

6. 5. Один день из нашей жизни. Какой он? 12 

7. 6. Поездка с классом по Германии. Как это здорово! 12 

8. 7.В конце учебного года – веселый карнавал . 8 

9. 8. Повторение.  21  

 

Тематическое планирование 7 класс – 105 ч. 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. После летних каникул. 5 

2. Что называем мы нашей Родиной? 12 

3. Лицо города – визитная карточка страны. 12 

4. Жизнь в современном городе. Какие здесь есть проблемы? 12 

5. В деревне тоже есть много интересного. 12 

6. Защита окружающей среды – это актуальнейшая проблема 

сегодня. 

12 

7. В здоровом теле – здоровый дух.   13 

8. Резерв 27 

 

Тематическое планирование 8 класс – 105 ч 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Прекрасно было летом. 21 

2. А сейчас уже  школа 21 

3.  Мы готовимся к поездке по Германии. 21 
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4. Путешествие по Германии. 21 

5. Резерв 21 

Тематическое планирование 9 класс 

Наименование раздела Количество часов 

Прощайте, каникулы!(Курс повторения) 11 

Каникулы и книги. 16 

Проблемы современной молодёжи 25 

Выбор профессии. 25 

Значение СМИ в жизни человека. 25 

Итого: 102 

 

Второй иностранный язык  

Английский язык. 

Прланируемые результаты 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. Д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 
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Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь   

Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, 

включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. 

П.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 
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- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

- имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -

ship, -ing;  

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, 

-ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly;  

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-

/in-; 

- числительные при помощи суффиксов –teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 
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- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 - распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should);  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop 

talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке 

их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их 

в речи; 
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- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

•         осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

•         входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

•         выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•          осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

•          учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

•          выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

•          проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

•          проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

•          осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

•          создавать текст на английском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

•          сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

•          осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

•          использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на английском языке. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

•          создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

•          использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
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•          использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

•          организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

•          использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•          формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

•          избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•          выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

•          участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

•          использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•          вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•          осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•          использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

•          использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (английский)» 

5 класс 

Тема раздела Содержание 

Знакомство 1. Предметное содержание речи Приветствие и знакомство.  

Графика и орфография Написание букв: Bb, Dd, Pp, Vv, Ff, Kk, Ll, Mm, Nn, Tt, Ee, 

Ww, Hh, Zz, Jj, Ss, Ii, Yy, Rr, Gg, Cc, Xx, Oo, Uu; буквосочетаний: ll, ss, tt, dd, zz, ff, 

gg, bb и лексических единиц по теме.  

Фонетическая сторона речи Звуки: [b], [d], [p], [v], [f], [k], [l], [m], [n], [e], [t], [w], [h], 

[z], [s], [dз], [i], [r], [q], [k], [ks], [Λ], [ο], интонация высказываний в диалогах по 

теме.  

Лексические и грамматические структуры ЛЕ: Dog, cup, fox, jug, egg, bed, milk, bell, 

doll, mug, bas, pet, ten, pen, pond, film, box, pig.  

РО: My name… How are you? Fine, OK, thank you. What is your name? Meet… Nice to 

meet you.  

Требования к ЗУН учащихся 1. Знать название букв и звуков английского алфавита и 

освоить начальные элементы графики.  

2. Знать имена собственные и уметь использовать их в речи и на письме по теме.  

3. Порядок следования имен и фамилий.  

4. Уметь использовать РО в элементах учебной ситуации «Знакомства»: 

приветствовать друг друга, знакомиться, запрашивать информацию о имени 

собеседника, о том как идут его дела, что отвечают в таких ситуациях, использовать 

слова благодарности в речи.  

5. Иметь представления о национальностях Великобритании, национальных 

символах и флагах соответствующих стран, английском языке и его 

распространении в мире, этикете общения во время приветствия.  

Мир вокруг нас 1. Предметное содержание речи Описание объектов действительности.  
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Графика и орфография Буквосочетания: ee, sh, oo+k, a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, ar,dd.  

Лексические единицы по темы.  

Фонетическая сторона речи Звуки: [i:], [ſ], [υ], [æ], [ə], [r], [tſ], [kw], [o:], [a:].  

Интонация высказываний в диалогах по теме «Знакомство», простых 

повествовательных предложений.  

Лексические и грамматические структуры ЛЕ: Red, green, black, big, little, good, bad, 

sad, happy, it, what, fish, ship, shop, sheep, tree, street, sweet, dish, bag, map, cat, cap, 

lamp, hand, book, cook, clock, cock, hook, bench, chick, queen, car, star, park…..  

РО: I see a + adj + noun (I see a big ship.)  

Noun + is + adj (Ann is happy.)  

Noun + is + a + (adj) + noun (Rex is a big dog.)  

Местоимение: it (It is a cat.)  

What is it?  

Требования к ЗУН учащихся 1. Знать ЛЕ и РО темы, употреблять их в устной и 

письменной речи.  

2. Знать обращения к мужчинам и женщинам, живущим в Великобритании.  

3. Знать буквосочетания и уметь дифференцировать гласные звуки.  

4. Знать и уметь употреблять неопределенный артикль только с единственным 

числом исчисляемых имен существительных.  

5. Уметь использовать информацию грамматического характера в мини-разделе 

MEMO.  

6. Уметь характеризовать объекта окружающего мира, используя прилагательные.  

7. Иметь представление об исторических персонажах, персонажах сказок и 

преданий.  

Семья 1. Предметное содержание речи Члены семьи.  

Графика и орфография Буквы: a,o (в открытом слоге); o +ld; s(между гласными).  

Буквосочетания: mm  

Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы.  

Фонетическая сторона речи Звуки: [m], [i:], [n], [j], [ei], [eυ]; безударная гласная в 

конце слова.  

Интонация предложений с отрицанием, союзами and, or ; общего вопроса.  

Лексические и грамматические структуры ЛЕ: I, he, she, not, no, yes, and, or, mum, 

dad, granny, granddad, feed, sleep, sit, kiss, stand up, cook, ant, jump, egg-cup, arm, old, 

cold, name, cake, lake, plane, bone, rose, plate, nose, hen, pot….  

РО: I’ m + adj (I’ m happy.)  

It is not + noun (It is not a star.)  

Is it + noun (Is it a star?) yes, it is. No, it is not (it isn’t).  

Is it a + noun or a + noun (Is it a book or a pen?)  

Is it + adj or + agj (Is it big or little?)  

I see a + noun +and a + noun (I see a cat and a dog.)  

Повествовательное наклонении глагола: be good, sit down, stand up.  

Неопределенный артикль: an  

Требования к ЗУН учащихся 1. Знать ЛЕ, РО, грамматический материал по теме.  

2. Уметь называть членов семьи по-английски.  

3. Уметь запрашивать информацию альтернативного характера, выражать просьба и 

приказания.  

4. Знать повелительное наклонение глагола to be.  

5. Знать систему английских личных местоимений единственного числа, 

особенность употребления личного местоимения it.  

6. Знать привила чтения букв a,o в открытом слоге, буквосочетания o + ld, s между 

гласными.  

7. Уметь использовать в речи союзы and, or, частицу not в отрицательных 

предложениях с правильной интонацией.  
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Города и страны 1. Предметное содержание речи Элементы учебной ситуации «Города и страны».  

Графика и орфография Буквы: I, y в открытом и закрытом слоге, u в открытом слоге.  

Буквосочетания: th, ow на конце слова в безударном положении.  

Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы.  

Фонетическая сторона речи Звуки: [eə], [ai], [ju:], [ð], [θ].  

Правильное произнесение названий столиц мира Moscow, Rome, London, Madrid и 

отдельных градов Boston; альтернативных вопросов; окончаний множественного 

числа существительных.  

Лексические и грамматические структуры ЛЕ: where, from, you, we, this, that, bike, 

five, nine, pie, run, stop, ride, go, pupil, tulip, student, stone, jam, desk, like, pilot, sky, 

kite.  

РО: where is…/ are…? I like + noun (I like milk.) What is this?/ What is that?  

Указательные местоимения this/that, множественное число имен существительных, 

отсутствие артикля имен существительных во множественном числе, предлог in, 

глагол to be во множественном числе.  

Требования к ЗУН учащихся 1. Уметь запрашивать информацию у собеседника, 

выражать просьбу и приказания, запрашивать информацию о местонахождении.  

2. Уметь выражать личное отношение к объектам действительности и их описанию.  

3. Уметь использовать информацию из почтовой открытки при составлении 

сообщения о себе.  

4. Знать указательные местоимения, употреблять их вопросительных предложениях; 

образование множественного числа существительных; глагол to be и личные 

местоимения во множественном числе.  

Время. Часы. 

Минуты 

1. Предметное содержание речи Профессии. Время.  

Графика и орфография Буквосочетания: oo + согласная кроме «к», ir, er, ur.  

Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы.  

Фонетическая сторона речи Звуки: [u:], [з:], [aυə]  

Лексические и грамматические структуры ЛЕ: they, one, two, three, four, six, seven, 

eight, eleven, twelve, boy, these, those, on, at, under, the, look, afternoon, too, his, her, its, 

our, their, my, your.  

РО: he is a pilot. They are pilots. Where is he/she? Where are they? Are they dogs or (are 

they) cats? We see two big black dogs. These mugs/those mugs. What’s the time? What 

time is it? At… o’clock. Who are you/they? Who is he/she?  

Притяжательные местоимения; чтение артикля перед гласными и согласными; 

предлоги места; определенный артикль, обусловленный ситуацией, предыдущим 

упоминанием предмета; спряжение глагола to be в полной и краткой форме.  

Требования к ЗУН учащихся 1. Уметь весть разговор о профессиях; по телефону; 

описывать предметы при помощи нескольких определений;  

2. Уметь описывать местоположения предметов в пространстве; запрашивать 

информацию о времени.  

3. Знать притяжательные местоимения; правило чтения артикля перед гласными и 

согласными; предлоги места;  

4. Знать спряжение глагола to be в полной и краткой форме.  

5. Уметь использовать в речи определенный артикль обусловленный ситуацией и 

предыдущим упоминанием предмета.  

Качественная 

характеристика 

предметов 

1. Предметное содержание речи Цвет вокруг нас. Качественные характеристики 

предметов.  

Графика и орфография Буквосочетания: nk, ng, ing, ow, gh  

Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы.  

Фонетическая сторона речи Звуки: [aυ], [ŋk], [ŋ], [ng]  

Употребление лексики приветствия и прощания  

Лексические и грамматические структуры ЛЕ: very, have/has, now, grey, blue, white, 

purple, dark blue, brown, yellow, color, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, 
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eighteen, nineteen, twenty.  

РО: What’s your telephone number? How old is/are…? What colour is/are…? Noun + adj 

(This pen is red.)  

Порядок слов в повествовательном предложении,  

Глагол have/has: утвердительные предложения.  

Требования к ЗУН учащихся 1. Знать цветовые характеристики предметов, 

обозначение времени.  

2. Знать особенности уточнений временных характеристик.  

3. Знать числительные от 13 до 20.  

4. Уметь запрашивать информацию о возрасте людей, номере телефона.  

5. Уметь составлять предложения, соблюдая порядок слов в повествовательном 

предложении.  

6. Уметь составлять предложения о том, что находится в собственности человека.  

7. Уметь читать по аналогии с опорой на известное слово.  

Празднование дня 

рождения 

1. Предметное содержание речи День рождения. Описание внешности. Дни недели.  

Графика и орфография Буквосочетания: ea, a + ll, ay, ai, oy, oi  

Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы.  

Фонетическая сторона речи Звуки: [oi], [ei], [o:l]  

Лексические и грамматические структуры ЛЕ: weak, short, fat, young, strong, tall, thin, 

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, teacher.  

РО: have/has + no + noun (I have no pets.) (not) very + adj (very good)  

Употребление артикля перед фамилией семьи.  

Предлог on с названиями дней недели.  

Требования к ЗУН учащихся 1. Знать правило употребления предлога on с 

названиями дней недели, употребление артикля перед фамилией семей.  

2. Знать обозначение числа предметов при помощи количественных числительных.  

3. Знать название дней недели.  

4. Уметь характеризовать внешность людей.  

5. Уметь использовать сокращение названий дней недели в письменной речи, 

смягчение отрицательных характеристик в английском языке.  

Профессии 1. Предметное содержание речи Мой день. Человек и его дом. Профессии.  

Графика и орфография Буквосочетания: ou, er, or (в безударной позиции), g + e,I,y…. 

Другие гласные и согласные, c + e,I,y… другие гласные и согласные.  

Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы.  

Фонетическая сторона речи Звуки: [s], [k], [g], [d3], [ə], [əυ]  

Лексические и грамматические структуры ЛЕ: mouse, cloud, house, blouse, count, hot, 

hungry, sick, thirsty, tired, spell, doctor, farmer, reader, runner, player, painter, speaker, 

singer.  

РО: what’s the mater? I’m + adj  

He/she is + adj(для выражения состояния) are you + adj….?  

Требования к ЗУН учащихся 1. Знать счет предметов, названия профессий, правило 

словообразования данных существительных.  

2. Знать формы глаголов в 3-м лице единственного числа настоящего времени.  

3. Знать названия денежных единиц.  

4. Знать расхождение между правописанием и звучанием английских слов.  

5. Уметь использовать элементы этикета в общения.  

6. Уметь вести разговор о профессиях людей, о семье.  

7. Уметь запрашивать информацию о состоянии человека.  

8. Уметь описывать дом. 

Тематическое планирование. 

5 класс 

№п/п Тема  кол-во часов (по программе) 
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1 Знакомство 7 

2 Мир вокруг нас 8 

3 Семья 8 

4 Города и страны 8 

5 Время. Часы. Минуты 9 

6 Качественная характеристика предметов 7 

7 Празднование дня рождения 8 

8 Профессии 13 

Итого 68+2 резерв 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 6 класс 

Тема Содержание учебной темы 

Меня зовут Джон Знакомство с Джоном Баркером; Виды спорта. Летние каникулы; Модальный глагол 

can в вопросительных и отрицательных предложениях; Практика употребления 

модального глагола can в речи учащихся; Общий вопрос и краткий ответ с can; 

Формы глагола to be. 

Познакомьтесь с 

моей семьёй 

Знакомство с притяжательным падежом им.сущ.; Выражение просьбы; Королевская 

семья. Общие вопросы в простом настящем времени; Образование вопросительных 

и отрицательных предложений; Общий вопрос Does…? Do…? Расширение 

кругозора – страноведческая информация; Отрицательный ответ в простом 

настоящем времени 

Мой день Введение лексики по теме «Ежедневная жизнь»; Утро и день Джона; Специальные 

вопросы (What, why, where, who); Введение вопроса «Сколько…?»; День Роба. 

Числительные от 20 до 100; Расширение кругозора – страноведческая информация 

при чтении текстов. 

Мой дом Объектный падеж личных местоимений; Введение лексики по теме «Мой дом»; 

Притяжательные местоимения (I –me- my; he – him – his); Предлоги места (Behind, in 

front of, on the left); Введение новых л.е. по теме «Мебель». 

Я хожу в школу Введение лексики по теме «Школа»; Повелительное наклонение; Знакомство с 

образованием вежливых просьб в английском языке; Формирование грамматических 

навыков: настоящее длительное время (Am, is, are+Ving); Знакомство с выражением 

«I think/don’t think so»; Письмо Джефу. Отработка техники письма. 

Я люблю еду Введение новых лексических единиц «Еда»; Настоящее длительное время 

(вопросительные предложения); Специальный вопрос в настоящем длительном 

времени; Сопоставление настоящего простого и настоящего длительного времени; 

Повторение грамматических знаний: неопределенный артикль; Диалогическая речь. 

Введение речевых образцов “I like…” “I would like…”; Кухня Бакеров.Знакомство с 

конструкцией There is/are; Чтение текста «День рождения Салли Баркер». 

В Выходные дни Общий вопрос с оборотом There is / there are; Специальные вопросы с конструкцией 

There is/are; Знакомство с прошедшей формой глагола to be; День рождения друзей. 

Прошедшее простое время (-,? Предложения); Уикенд у Баркеров. Правильные 

глаголы в прошедшем простом времени. 
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Праздники и 

путешествия 

Прошедшее простое время. Неправильные глаголы; Инфинитив; Отработка 

употребления неправильных глаголов; Знакомство с выражением «собираться что-то 

делать»; Страна изучаемого языка. Лондон. 

Тематическое планирование 6 класс 

№п/п Тема кол-во часов (по программе) 

1 Меня зовут Джон 8 

2 Познакомьтесь с моей семьёй 9 

3 Мой день 7 

4 Мой дом 8 

5 Я хожу в школу 9 

6 Я люблю еду 8 

7 В Выходные дни 7 

8 Праздники и путешествия 12 

Итого 68+2 резерв 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 класс 

Тема Содержание учебной темы 

Путешествие в 

России и за 

границей  

Достопримечательности Лондона. Повторение прошедшей формы правильных и 

неправильных глаголов; Достопримечательности Москвы. Оборот to be going to в 

прошедшем времени; Модальный глагол can(could), его отрицательная форма; 

Образование вопросов в прошедшем времени; Образование отрицаний в прошедшем 

времени; Специальные вопросы в прошедшем времени. Артикль и географические 

названия; Работа с текстом «Куда люди путешествуют и почему». 

Посещаем 

Британию 

Употребление глагола have got,  его формы; Употребление слов в значение «много», 

«мало»; Словообразование с помощью суффиксов –er, -y, -ly и путем конверсии; 

Введение новой лексики. Некоторые достопримечательности Лондона; Развитие 

умений поискового чтения. Конструкция as… as (так же…как); Степени сравнения 

прилагательных; Достопримечательности городов мира. 

Биография Способы образования отрицаний; Порядковые числительные. Развитие умений 

изучающего чтения. Анкета; Специальные вопросы  в косвенной речи; Абсолютная 

форма притяжательных местоимений; Общие вопросы  в косвенной речи; 

Образование множественного числа имен существительных (исключения из правил); 

Пересказ теста Бритни Спирс.  Образование множественного числа имен 

существительных; Придаточные определительные предложения. 

Традиции и 

праздники 

Прошедшее продолженное время; Работа над текстом Праздники в Британии 

(часть1, 2, 3); Сравнение форм прошедшего простого и прошедшего длительного 

времен; Описание весенних праздников; Чтение фраз, предложений, микротекстов 

на базе знакомой лексики.  

Мир вокруг нас Неопределенные местоимения (Somebody, anybody, nobody); Образование будущего 

времени (+,-,? Предл.); Оборот to be going to; Введение  лексики по теме Погода; 

Придаточные предложения времени и условия; Введение новой лексики. Работа с 

текстом Пасхальные каникулы Джона; Развитие умений в аудировании. Сравнение 

придаточных времени и условия с придаточными изъяснительными; Составление 

диалогов по теме Любимое время года. Наречия в придаточных предложениях 

времени. 
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Как мы выглядим Конструкция to be able to. Введение лексики по теме «Части тела»; 

Словообразование с префиксом un- и суффиксом  -ful; Модальные глаголы 

must/mustn't, should /shouldn't; Модальный глагол may. Вопросительные предложения 

с глаголами (May I use your pen?); Разделительные вопросы; Разделительные 

вопросы с вспомогательными глаголами; Введение новой лексики. Работа с текстом 

«Одежда». 

В школе и дома Введение новой лексики по теме Школьные принадлежности. Исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные; Ответы на разделительные вопросы; 

Употребление глаголов-синонимов say, tell, speak, talk; Система образования в 

Англии и Уэльсе (часть 1). Значимое отсутствие артикля в фразах to go to school и 

т.д.; Школьные предметы; Система образования в Англии и Уэльсе (часть 2); 

Сравнение английской и русской систем образования; Послелоги; Употребление 

слов such и so. Вопросы к подлежащему;  

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Тема Примерное кол-во часов (по 

программе) 

1 Путешествия в России и заграницей 9 

2 Посещаем Британию 9 

3 Биография 11 

4 Традиции и праздники 10 

5 Мир вокруг нас 10 

6 Как мы выглядим 8 

7 В школе и дома 11 

Итого 68+2 резерв 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 класс 

Тема Содержание учебной темы 

Визит в США Повторение материала 7 класса, организация монологических высказываний по теме 

«Как я провел лето»; Путешествие в США; США – Новый свет. Чтение и 

аудирование текста про США с опорой на презентацию, закрепление в речи новых 

ЛЕ. Аудирование текста с полным пониманием; Чтение текста «США» с полным его 

пониманием, ознакомление с географическими названиями США. Выполнение 

грамматических упражнений на закрепление темы «употребление определенного 

артикля с географическими названиями»; Ознакомление с новой грамматической 

темой – the Present Perfect Tense; Ознакомление и закрепление вопросительной 

формой Present Perfect; Развитие навыков монологических высказываний по теме 

Столица США; Развитие навыков монологических высказываний по теме География 

США. 

Английский язык Английский – язык международного общения; Страны и национальности в мире; 

Употребление артикля с названиями наций; Языки в мире. Повторение Present 

Perfect Tense; Национальности и языки; Американский и британский английский. 

Неправильные глаголы; Дэниэл Редклиф. Составление диалогов – интервью со 

знаменитым актером; Английский в будущем. 

 Природа и 

человек 

Названия животных и птиц. Введение и закрепление лексики; Ознакомление с новой 

грамматической темой – Present Perfect Continuous; Дикие животные; Хелен Поттер. 

Практика чтения, выполнение упражнений по тексту с целью его полного 

понимания; Практика монологической речи «Животные и растения». Составление 

рассказа 5-6 предложений о животных и растениях вокруг нас; Флора и фауна в 

разных странах; Цветы в нашей жизни. 
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Экология Экология и мы; Что такое экология. Интернационализмы; Климат. Повторение 

модальных глаголов, аудирование текста и выполнение упражнений; Окружающая 

среда; Почему вымерли динозавры. Закрепление Past Simple; Введение новой 

лексики. Восклицательные предложения с what/how; Организация дискуссии на тему 

«Что должно делать правительство, чтобы защитить окружающую среду». 

Здоровье Здоровый образ жизни; Как быть здоровым? Употребление слова enough с 

различными частями речи; Повторение Past Perfect; Метрическая система измерений 

в США и Британии; Тренировка в речи Past Simple/Past Perfect; Косвенная речь; 

Олимпийские игры. 

Хобби Как мы проводим свободное время. The Passive Voice, выполнение тренировочных 

упражнений; Организация монологических высказываний по теме «Мои увлечения, 

хобби»; Увлечения в разные времена; Исторические развлечения. Тренировка в 

употреблении Passiv Voice; Большой театр; Голливуд; Поход в кино; П.И. 

Чайковский и его произведения. 

Тематическое планирование 8 класс 

№п/п Тема кол-во часов (по программе) 

1 Визит в США 10 

2 Английский язык 11 

3 Природа и человек 11 

4 Экология 11 

5 Здоровье 12 

6 Хобби 13 

Итого 68+2 резерв 

                                                              

9 класс  

Требования к уровню подготовки в соответствии с ФГОС. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения английскому 

языку. 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования к 

результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования 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 и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 
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— 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. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Монологическая речь 

В последний год обучения в основной школе, в 9-м классе, главной задачей обучения говорению 

становится создание продуктивных самостоятельных высказываний по учебной тематике как 

монологического, так и диалогического характера, что необходимо для успешной подготовки учащихся к 

итоговой аттестации. 

В монологической речи развивается владение разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений — это: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. Объём монологического 

высказывания — от 8—10 фраз. 

Диалогическая речь 

В диалогической речи в соответствии со стандартом развиваются умения владения всеми видами диалога, 

то есть диалогом этикетного характера, диалогом-расспросом, диалогом побудительного характера и 

диалогом-обменом мнениями.Объём диалога — 3 - 4 реплики со стороны каждого обучающегося 

Также развиваются умения участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме. 

Аудирование 
В 9-м классе, на завершающем году обучения в основной школе умение понимать речь на слух уже 

развито в соответствии с требованиями программы, а аудирование используется с тремя целями: 1) для 

совершенствования фонетических умения учащихся (дальнейшего развития фонематического слуха и 

оттачивания произношения и интонации), 2) для дальнейшего развития всех видов понимания речи на 

слух, 3) для контроля сформированности коммуникативной компетенции и развития у учащихся навыков 

и умений, необходимых для успешной сдачи раздела "Аудирование" стандартизированных экзаменов 

соответствующего уровня, как российских, так и международных. 

Развивается понимание на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников 

в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания: 
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понимание основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического 

характера на актуальные темы; Время звучания текстов— до 2 мин. 

выборочное понимание необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);Время звучания текстов— до 1,5 мин. 

относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. Время звучания текстов— до 1 мин. 

Развиваются умения отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые 

факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую /интересующую 

информацию. 

Чтение 
Чтение в 9-м классе представляет собой квинтэссенцию выработанных ранее умений и навыков во всех 

видах чтения: чтения с извлечение конкретной информации, чтения с пониманием общей идеи и с полым 

пониманием содержания. 

В учебнике помещены страноведческие и культуроведческие тексты об истории США. Задания к текстам 

подразумевают выявление закономерностей и аналогии развития других стран, что заставляет учащихся 

вспомнить и повторить информацию, полученную в ходе чтения текстов всего курса "Счастливый 

английский.ру". 

Таким образом, путем постепенного развития и использования чтения как главной опоры для развития 

других речевых умения и языковых навыков в рамках всего курса отрабатывается техника чтения, прочно 

изучаются правила чтения, вырабатываются умения учебного чтения текстов различных типов и жанров, 

включая фабульные тексты, и осуществляется выработка умений, необходимых для сдачи раздела 

"Чтение" стандартизированных экзаменов соответствующего уровня, как российских, так и 

международных. 

Развиваются все основные виды чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, 

научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера; до 550 слов. 

 изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных);до 300 слов. 

 просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта: около 350 слов. 

Развиваются умения выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; извлекать необходимую/интересующую 

информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
В 9-м классе основное внимание уделяется творческим заданиям по написанию текстов изученных 

форматов, окончательной отработке умений письменной речи в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

Развиваются умения писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развиваются умения расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 

будущее, около 100—110 слов, включая адрес. 

Языковая компетенция. 
Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
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• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

 правильно писать изученные слова. 

Школьники закрепляют правила чтения, графические навыки и орфографию, закрепляют все звуки, 

интонацию и мелодику английской речи в разных типах предложений, овладеют умением передавать 

различные эмоции - удивление, недоверие, восхищение. 

Лексическая сторона речи. 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи. 

В рамках курса школьники знакомятся с особенностями употребления артикля с существительными: 

 bed, church, college, university, hospital, prison, school, breakfast, lunch, tea, dinner, supper 

 с географическими названиями 

 с названиями городских объектов 

 с названиями веществ 

В рамках курса школьники знакомятся и учатся употреблять в речи: 

 сложное дополнение 

 сложное подлежащее со словосочетаниями to be likely, to be unlikely, to be certain, to be sure 

 прямую и косвенную речь 
сослагательное наклонение 
 

Содержание  учебного предмета 

Название раздела Содержание Количество 

часов, 

отводимых на 

данный раздел 

1. Нью- Йорк глазами 

подростка. 

Нью-Йорк, улицы и авеню Нью-Йорка, 

кафе и рестораны, текст из истории 

Америки в виде дневника  Макквизарда 

о первых англичанах , приехавших в 

новый мир, их традициях, отношениях с 

индейцами, количественные и 

порядковые числительные, случаи 

употребления артиклей. 

16 часов 

2. Молодежная мода: 

одежда  как отражение 

внутреннего мира 

Одежда, покупки, в магазине, прямая и 

косвенная речь, переход из прямой речи 

в косвенную, домашнее чтение об 

истории Америки по дневнику 

 Макквизарда. 

17 часов 

3. Здоровый образ жизни: 

проблема здорового 

питания. 

Повторение лексики  по теме «Еда», 

правильное питание, как потратить 

калории, рецепты приготовления 

русских  блюд, роль медицинского 

страхования на основе интересных для 

учащихся текстов , прямая и косвенная 

16 часов 
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речь, согласование времён. 

4. Взаимоотношения в 

семье. 

Новая лексика, выражения, клише по 

данной теме, многозначные глаголы, 

сложное дополнение, повторение 

 личных, притяжательных, абсолютных 

местоимений, местоимения в объектном 

падеже, домашнее чтение о 

Вашингтоне, Джефферсоне, о битве при 

Гётесберге ,о столице США 

Вашингтоне и его истории. 

15 часов 

5. Лос-Анджелес глазами 

подростка. 

Кино, театр, знаменитости ,город, 

история успеха, мой любимый актёр, 

любимые книги, фильмы, авторы, 

прямая и косвенная речь и 

сослагательное наклонение. 

14 часов 

6. Работа для подростка. Различные виды деятельности в летнее 

время,  различные занятия и работа 

подростков летом. советы , где можно 

работать летом в виде рассказов, 

текстов для чтения, упражнения для 

развития монологической и 

диалогической речи сослагательное 

наклонение - три типа предложений. 

тема истории Америки в форме 

рассказа о приключениях детей, 

узнающих новое в текстах «Случай в 

Долине смерти», «Сокровище». 

24 часа 

Итого: 102 часа 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

Название раздела Количество часов, отводимых на 

данный раздел 

1. Нью- Йорк глазами подростка. 16 часов 

2. Молодежная мода: одежда  как отражение 

внутреннего мира 

17 часов 

3. Здоровый образ жизни: проблема здорового 

питания. 

16 часов 

4. Взаимоотношения в семье. 15 часов 

5. Лос-Анджелес глазами подростка. 14 часов 

6. Работа для подростка. 24 часа 

102 часа 

Второй иностранный язык Немецкий язык. 

Планируемые результаты учебного предмета 

5-9 класс 

  Личностные результаты: 

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

чувства гордости за 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 
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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 индивидуаль ной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчи- вых 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. 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, соцальных и экономических особенностей; 

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

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

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7.    формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

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

9.    формирование основ экологической культуры на основе признания 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: 

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 по- знавательной 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 



154 

 

мнение; 

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

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

владения устной и письменной речью, монологиче- ской контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

                                                   Предметные результаты: 

1.    формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2.    формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

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

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3.    достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции  

4.    основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

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

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

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

   А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

– умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

           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: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного  

содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
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проектной деятельности. 

   Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

    Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция  
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

–  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 
и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
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– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само- реализации и 

социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес) 

 

Содержание учебного предмета 

  

          Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и характеристика 

человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и 

крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Европейский союз. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – 

обмен мнениями, комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 (5-7 классы) до 5 реплик (8-9 классы) 

со стороны каждого учащегося. 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объём 

монологического высказывания — от 7-10 (5-7 классы) до 11-12 фраз (9-10 классы) фраз. 

Продолжительность монолога 1-1,5 мин. (9 класс). 
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Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием основного содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников 

на уроке, а также понимание несложных текстов , построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение) и с 

выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и 

др. 

Содержание тексов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся,  

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения 600-700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько 

коротких и выбрать необходимую информацию. Объем текстов для чтения – около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

– делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

– писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо зарубежному другу с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чём-либо). Объём личного письма — около 100–140 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки Орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного 

языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения, в 

объеме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого характера. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- существительных с суффиксами –ung (die Lösung, die Vereinigung), -keit (die Feindlichkeit), - heit 

(die Einheit), -schaft (die Gesellschaft), -um (das Datum), -or (der Dokto), -ik (die Mathematik), -e (die Liebe), -

er (der Wissenschaftler), -ie (die Biologie); 

- прилагательных с суффиксами –ig (wichtig), -ich (glücklich), -isch (typisch), -los (arbeitslos), -sam 

(arbeitsam), -bar (wunderbar); 

- существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

- существительных и глаголов с префиксами vor- (der Vorort,verbereiten), mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

- существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

- прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

- прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

- глагол + существительное (die Schwimmhalle). 

- конверсия: образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

- образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

                   Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

 безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

 предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, требую- щими после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hдnge das Bild an die Wand); 

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

 все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределённо-личным местоимением 

 man (Man schmьckt die Stadt vor Weihnachten); 

 предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu lesen); 

 сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er 

kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

 сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob 

и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

 сложноподчинённые предложения причины с союзами weil,  da  (Er  hat  heute  keine  Zeit,  weil  er  

viele  Hausaufgaben   machen muss); 

 сложноподчинённые предложения с условным союзом 

 wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными вре- мени (с союзами wenn, als, nachdem); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными опре- делительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

 распознавание структуры предложения по формальным при- знакам: по  наличию/отсутствию   

инфинитивных   оборотов:   um   ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 
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 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

 сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

 Prаteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомога- тельных и модальных глаголов; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, Prаteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

 временные формы в Passiv (Prдsens, Prдteritum); 

 местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit); 

 возвратные глаголы в основных временных формах 

 Prаsens, Perfekt, Prдteritum (sich anziehen, sich waschen); 

 распознавание и употребление  в  речи  определённого, неопределённого и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление, пред- логов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые 

(jemand, niemand); 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

количественные числительные и порядковые числительные. 

                              Социокультурная осведомленность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о значении  родного и иностранных  языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран,  говорящих на изучаемом иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, 

проведении выход- ных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора; 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором 

иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом ино- странном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письмен- ной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оц ночную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на ино- странном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в на- шей стране в ситуациях повседневного общения. 

                                            Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний  ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т.  д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение уст- ной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлече- ние основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нуж- ной информации, извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
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                                Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Содержание курса 5 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

Страна, страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города (11 ч.) 

 Личные местоимения, глаголы, вопросы с вопросительным словом и ответы на них, порядок слов, 

интонация предложения 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (12 ч.) 

 Числа от 0 до 1000, личные местоимения, глаголы, определённый и неопределённый артикли, 

притяжательные местоимения, предлоги, школьные принадлежности, названия некоторых школьных 

предметов, ударение в предложении, интонация вопросительного предложения, словарное ударение 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода (11 ч) Спряжение глаголов, 

вопросы без вопросительного слова, винительный падеж, множественное число существительных, 

названия животных, цветов, континентов и частей света, словарное ударение, краткие и долгие гласные 

 

                  Тематическое планирование 5 класс - 68 часов + 2 резерв 

 

№  

п/ п 

Название темы Количество  

часов 

1 Знакомство. 9 

2 Мой класс. 9 

3 Животные. 9 

4 Маленькая перемена. 2 

5 Мой день в школе. 9 

6 Увлечения. 9 

7 Моя семья. 9 

8 Покупки. 7 

9 Большая перемена 3 

10 Резерв 4 

                    Содержание курса 6 класс 

Mein Zuhause/ Мой дом (8 часов). Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. Контраст 

звучания    высказываний с различными смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей 

мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение. Систематизация и обобщение 

полученных знаний и умений. Контрольная  работа. 
Das schmeckt gut/ Это вкусно (8 часов). Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов 

в наст. вр. в ед. числе. Моё любимое меню. Речевой образец es gibt. Национальная кухня Германии, 

Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с примерами австрийского 

варианта немецкого языка. В школьном кафе. Обобщение знаний, повторение пройденного материала. 

Контрольная работа. 
Meine Freizeit/Моё свободное время (7 часов). Введение лексики. Знакомство со структурой электронного 

письма. Глагол wollen. Интервью «Наше свободное время». Пишем электронное письмо. Школьные 

традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и  НАО. Повторение и обобщений грамматических 

лексических знаний по теме. Контрольная  работа. 
Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение (1 час). Повторение изученного. 
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Das sieht gut aus/Смотрится отлично (8 часов). Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Работа с 

карточками по темам «Части тела», «Одежда». Личные местоимения в винительном падеже. 

Систематизация образования множественного числа имен существительных. Описание человека по 

фотографии. Работа над портфолио. Контрольная работа. 
Partys/Вечеринки (9 часов). Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы 

приглашаем и поздравляем.Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы планируем 

вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку». Простое прошедшее время глаголов haben и sein. 

Говорим, поём, повторяем. Контрольная работа. Праздник в нашей школе. 
Meine Stadt/Мой город (10 часов). Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие 

дательного падежа. Фразовое ударение. Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». Сложное 

разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. 

Повторение и обобщение лексико-грамматического материала, изученного за четверть. Контрольная 

работа. 
Ferien/Каникулы (13 часов). Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту 

«Пять дней в …». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или 

против. Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с места отдыха. Моя самая интересная 

поездка. Повторение и обобщение лексико-грамматического материала. Итоговая контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Выполнение работы над ошибками. Каникулы в России. 
Große Pause/Большая перемена (1 часов). Повторение изученного за год. 
                 Тематическое планирование 6класс - 68 часов + 2 резерв 

 

№ 

п/ п 

Название темы Количест во часов 

1 Мой дом. 9 

2 Это вкусно. 9 

3 Моё свободное время. 9 

4 Маленькая перемена.  2 

5 Смотрится отлично. 9 

6 Вечеринки. 9 

7 Мой город. 9 

8 Каникулы. 7 

9 Большая перемена. 3 

10 Резерв 4 

 70 ч. 

                     Содержание курса 7 класс 
                   Содержание образования по учебному предмету 

                 Глава 1. Как прошло лето (9ч) 

                 Этикетный диалог в ситуации бытового общения (о проведённых каникулах и впечатлениях). 

                 Погода на каникулах. 

                 Беседа о лете, употребление прошедшего времени Perfekt в активной лексике в процессе 

общения. 

                 Описание фотографии. Чтение и понимание текста страноведческого характера, содержащий 

несколько незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту; составление к нему 

вопросов и ответов на них. Подготовка проекта, проект «Твои каникулы». 

                  Глава 2. Планы на будущее(9ч) 

                 Диалог-расспрос (о разных профессиях). 

                 Интервью о своих планах на будущее.Сообщения на основе результатов опроса в классе. 

                 Выражение своих желаний и мнения на немецком языке. 

                 Составление загадки о профессиях и отгадывание. 

                 Рассказ о своих мечтах и аргументирование своих высказываний. 

                 Беседа о трудовой практике.Диалог о проблемах в учёбе. 



162 

 

                 Ударение в словах и предложениях, интонация в целом. 

                 Модальные глаголы и придаточные предложения причины и дополнительные придаточные. 

                 Глава 3. Дружба(9ч) 

                Диалоги о дружбе и своих друзьях. Внешность, качества и черты характера людей. 

                Комплименты на немецком языке. Диалоги о планировании свободного времени. 

                Написание текста с опорой на образец о своём друге/своей подруге. 

                   Степени сравнения прилагательных. Подготовка проекта, проект «Дружба». 

Маленькая перемена(2ч) 

Повторение. 

Глава 4. Изображение и звук.(9ч) 

Диалоги об использовании средств массовой информации. 

Инсценировка мини-диалогов. 

Употребление в речи условных придаточных предложений. 

Составление программ телепередач. 

Глава 5. Взаимоотношения.(9ч) 

Чувства и ощущения. 

Рассказы о ситуациях, когда ученик злится или радуется. 

Определение на слух эмоционального состояние говорящего. 

Компромиссы в споре. 

Местоимения welch-, jed-, dies-. 

Рассказ о себе, свозвратными и модальными глаголами. 

Глава 6. Это мне нравится. (9ч) 

Описание устно и письменно иллюстрации, людей, животных, предметы. 

Сравнивание качеств или характеристики при описании людей, животных или 

предметов. 

Прилагательные в именительном и винительном падежах при 

описании иллюстраций и в игровых ситуациях. 

Глава 7. Подробнее о себе. (9ч) 

Известные люди. 

Загадки об известном человеке и отгадки. Склонение прилагательных. Числительные. 

Употребление в речи прилагательных. 

Большая перемена (5ч) 

Повторение. 

 

                 Тематическое планирование 7класс - 68 часов + 2 резерв 

 

№ 

п/ п 

Название темы Количест во часов 

1 Как прошло лето? 9 

2 Планы на будущее. 9 

3 Дружба. 9 

4  Маленькая перемена. 2 

5 Изображение и звук. 9 

6 Взаимоотношения 9 

7 Это мне нравится. 9 

8 Подробнее о себе. 7 

9 Большая перемена. 3 

10 Резерв 4 

 70  

Содержание курса 8 клас 
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Глава 1. Фитнес и спорт.(9ч) 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Спорт. Питание. 

Спряжение модальных глаголов 

Глава 2. Школьные обмен.(10ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и культуру. 

Глава 3. Наши праздники.(8ч) 

Культурные особенности страны изучаемого языка - национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи. 

Маленькая перемена.(2ч) 

Повторение. 

Глава 4. Атмосфера Берлина.(6) 

Выдающиеся люди Берлина. 

Глава 5. Мир и окружающая среда.(10ч) 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды, климат, погода. 

Глава 6. Путешествие по Рейну.(8ч) 

Досуг и увлечения. Чтение. Кино. Театр. Виды отдыха. Путешествия. Транспорт. Покупки. 

Глава 7. Прощальная вечеринка.(6ч) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия. Транспорт. 

Большая перемена.(3ч) 

Повторение. 

Глава 9. Страноведение.(8ч) 

Страноведческий материал. 
 

              Тематическое планирование 8класс - 68 часов + 2 резерв 

 

Название темы Количество часов 

 Фитнес и спорт. 9 

 Школьный обмен. 8 

 Наши праздники. 9 

 Маленькая перемена. 2 

 Берлин. 9 

 Мы и окружающая среда.  9 

 Путешествие по Рейну. 9 

 Прощальная вечеринк 8 

Большая перемена. 3 

Резерв 4 
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Содержание курса 9 класс 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими 

средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в 

совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции 

выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на 

данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении 

вторым, иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося 

как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На основной ступени иноязычное 

образование направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой готовности и способности. 

Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных 

аспекта: 

•        познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной 

культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

•        развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых 

способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, 

формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

•        воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть духовными 

ценностями родной и мировой культур; 

•        учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что 

речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые опираются на 

познавательный и развивающий. 

Принципы отбора содержания программы 

Рабочая программа строится на следующих принципах: 

 Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности. 

 Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип 

ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип. 

 Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 

учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного 

образования: 

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 
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7) принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный механизм ее 

реализации, а именно подлинно гуманистическое общение. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п\п Наименование разделов или тем Количество часов по примерной 

программе 

1. Будущая профессия     6 

2. Где мы живем? 6 

3. Будущее 6 

4. Еда 6 

5. Выздоравливай 6 

6. Мое место в политической жизни 7 

7. Планета Земля 6 

8. Что такое красота? 6 
9. Получай удовольствие! 6 

10. Техника 6 

11. Стена-граница-зеленый пояс 7 

 Итого 68 
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История России. Всеобщая история 

 Планируемые результаты. Всеобщая история. 5 класс 

История Древнего мира 

Предметные результаты: 

- знание основных исторических фактов эпохи Древнего мира, социально-

экономического, политического и культурного аспектов развития древних обществ; 

- усвоение основного понятийного аппарата исторической науки и умение его применять 

для раскрытия сущности и значения исторических событий, явлений и процессов; 

- умение сравнивать факты, события, явления истории Древнего мира и давать им оценку, 

высказывая при этом собственные суждения; 

- применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 

историческими датами, в том числе относящимися к периоду до нашей эры, выявлять 

синхронность и диахронность событий; 

- умение читать историческую карту с опорой на легенду, находить  и показывать на ней 

историко-географические объекты Древнего мира, описывать их положение в условиях 

изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, 

дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; 

- способность оценивать вклад древних народов в мировую культуру. 

Метапредметные результаты изучения  пятиклассниками истории Древнего мира 

включают в себя: 

- умение работать с разными источниками информации: находить информацию в тексте 

учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках, в Интернете, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

- умение организовывать свою учебную деятельность: определять цели и задачи работы, 

последовательность действий, прогнозировать и оценивать результаты своей работы; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к окружающим; 

- умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Личностные результаты изучения  

пятиклассниками истории Древнего мира включают в себя: 

- формирование познавательного интереса к изучению истории и культуры Древнего 

мира; 

- развитие толерантного отношения к истории, религии, традициям и культуре других 

народов с целью эффективного взаимодействия в современном поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к фактам прошлого и бережного 

отношения к историческим памятникам, осознание необходимости их изучения и охраны. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА Всеобщая история. История Древнего мира 

5 класс (70) 

Введение 2 часа 

Что изучает история. Измерение времени в истории (счет лет до н.э. и н.э.). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 
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     СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение  Увлекательный мир истории (1 час) 

Что изучает история. История Древнего мира как часть Всеобщей, или Всемирной, 

истории. Основные разделы истории Древнего мира. Письменные и вещественные 

исторические источники. Археология и этнография. Вспомогательные научные 

дисциплины. Историческая карта. 

 

Раздел  I  

Жизнь  и открытия первобытных людей  (7 часов) 

Тема  I. Собиратели и охотники каменного века (3 часа) 

Тема 2. Первые люди на земле 

Тема 3. Открытия и изобретения древних охотников 

Тема 4. Искусство и религия первобытных людей 

Раздел II. Первобытные земледельцы и скотоводы (3ч + 1 ч на повторение) 

Тема 5. Возникновение земледелия и скотоводства 

Тема 6. От первобытности к цивилизации 

Тема 7. Повторение и проверка знаний (1 час)  

Тема 8. Счет лет в истории  

Раздел  II. Древний Восток (19 часов)  

Тема III. Цивилизации речных долин (4 ч + 1 ч. на повторение) 

Тема 9. Египет – дар Нила  

Тема 10.  Страна двух рек  

Тема 11. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 

Тема 12. Древнейшие цивилизации Индии и Китая 

Тема 13. Повторение и проверка знаний   

Тема IV. Древний Египет (4 ч. + 1 ч. на повторение) 

Тема 14. Фараоны и пирамиды 

Тема 15. Жизнь в Древнем Египте 

Тема 16. Завоевания фараонов 

Тема 17. Культура Древнего Египта 

Тема 18. Повторение и проверка знаний  

Тема 5 V. Западная Азия в I тысячелетии до н. э. (4 ч. + 1ч. на повторение)  

Тема 19. Финикийские мореплаватели  

Тема 20. Древняя Палестина  

Тема 21. Ассирийская военная держава 

Тема 22. Победители Ассирии 

Тема 23. Повторение  

Тема VI. Великие державы Древнего Востока (3 часа) 

Тема 24. Образование державы Маурьев в Индии 

Тема 25. Единое государство в Китае 

Тема 26. Великая Персидская держава  

Тема 27. Повторение  

Раздел III. Древняя Греция (19 часов) 

Тема VII. Древнейшая Греция(3 часа) 

Тема 28. Греция и остров Крит в эпоху бронзы 

Тема 29. Поэмы Гомера 

Тема 30. Боги и герои Эллады 

Тема VIII. Рождение античного мира (3 ч. + 1 ч. на повторение) 

Тема 31. Греческие полисы и Великая греческая  колонизация 

Тема 32. Афинский полис 

Тема 33. Древняя Спарта 

Тема 34. Повторение. 
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Тема  IX. Греко-персидские войны (2 ч) 

Тема 35. Герои  Марафонской битвы 

Тема 36. Персидское нашествие на Грецию 

 

Тема  X. Могущество и упадок Афин (3 ч) 

Тема 37. Расцвет демократии в Афинах 

Тема 38. Хозяйственное развитие Греции в V веке до н. э. 

Тема 39. Пелопоннесская война 

Тема XI. Греческая культура (2 ч+1 ч на повторение) 

Тема 40. Граждане, ученые и атлеты Греции 

Тема 41. Архитекторы, скульпторы, поэты Греции 

Тема 42. Повторение (1 ч) 

       Тема XII. Македонские завоевания                 (3 ч+1ч на повторение) 

Тема 43. Возвышение Македонии 

Тема 44. Завоевания Александра Македонского 

Тема 45. Греческий Восток 

Тема 46. Повторение   

Раздел IV. Древний Рим (22 часа) 

Тема XIII. Образование Римской республики(3 часа) 

Тема 47. Начало римской истории 

Тема 48. Республика римских граждан 

Тема 49. Завоевание Римом Италии 

Тема XIV. Римские завоевания в Средиземноморье (3 часа) 

Тема 50. Первая война с Карфагеном 

Тема 51. Война с Ганнибалом 

Тема 52. Рим – завоеватель Средиземноморья 

Тема 53. Повторение   

Тема XV. Гражданские войны  в период  Римской республики    (5 ч+1ч на повторение) 

Тема 54. Народные трибуны – братья Гракхи 

Тема 55. Сулла – первый военный диктатор Рима 

Тема 56. Восстание Спартака 

Тема 57. Цезарь – повелитель Рима 

Тема 58. Падение республики 

Тема 59. Повторение  

Тема XVI. Расцвет и могущество Римской империи (4 ч) 

Тема 60. Император Октавиан Август 

Тема 61. Цезари Рима 

Темы 62-63. Жизнь в Римской империи 

Тема  XVII. Поздняя Римская империя и закат античной цивилиза      (4 ч+2ч на 

повторение) 

Тема 64 . Кризис Римской империи в III веке 

Тема 65. Христианство 

Тема 67. Падение Западной Римской империи 

Тема 68. Повторение  

Тематическое планирование Всеобщая история 5 класс  (70ч) 

№ 
Раздел, название урока в  поурочном планировании 

Кол-во часов по 

рабочей программе 

1 Введение. Увлекательный мир истории 1 час 

 Раздел 1. Жизнь и открытия первобытных людей  
7 часов 

2 Собиратели и охотники каменного века  3 часа 
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3 У истоков цивилизации  4 часа 

 Раздел II. Древний  Восток  18 часов 

4 Цивилизации речных долин  4 часов 

5 Древний Египет  5 часа 

6 Западная Азия в век железа  5 часа 

7 Великие державы Древнего Востока  4 часа 

 Раздел III. Древняя  Греция 19 часов 

9 Древнейшая Греция  3 часа 

10 Рождение античного мира  4 часа 

11 Греко-персидские войны  2 часа 

12 Могущество и упадок Афин. 4 часа 

13 Греческая культура   3 часа 

14 Македонские завоевания   4 часа 

 Раздел IV. Древний  Рим  22 час 

16 Образование Римской республики   3 часа 

17 Римские завоевания в Средиземноморье  3 часа 

18 Гражданские войны в период Римской республики   6 часов  

19 Расцвет и могущество Римской империи 4 часа 

20 Закат античной цивилизации   7 часов  

21-22 Заключение: 

повторительно-обобщающий урок по теме: «Древний 

Рим»;  

итоговый обобщающий урок по теме « Древний мир» 

2 часа 

 ИТОГО 70часов 

 

       Планируемые результаты  История средних веков. 6 кл. 

 Требования к результатам обучения и освоения содержания курса: 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как 

к многонациональному и мультикультурному образованию; 

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям 

народов России. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
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формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни ; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности 

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя 

новые задачи в познавательной деятельности; 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—6 кл. включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
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· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов,    

   памятников 

 5. Анализ, объяснение: 

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу  

   диалога в поликультурной среде; 

 · способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных  

 мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  6 класс  

«ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ: ЕВРОПА И ОСТАЛЬНОЙ МИР» (30ЧАСОВ) 

Введение (1 час) 

РАЗДЕЛ I. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (10 ЧАСОВ) 

Тема 1. Византийская империя (2 часа) 

Тема 2. Великое переселение народов. Мир ислама (2 часа) 

Тема 3. Франская империя (2 часа) 

Тема 4. Северная Европа (1 час) 

Повторительно-обобщающий урок (1час) 

РАЗДЕЛ II. ВЕРШИНА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (14 ЧАСОВ) 

Тема 1. Средневековые сословия (3 часа) 

Тема 2. Императоры и Римская церковь. Крестовые походы (3 часа) 

Тема 3. Средневековые города. (3часа) 

Тема 4. Образование сословных монархий. Позднее Средневековье (4 часа) 

Повторительно-обобщающий урок (1 час) 

РАЗДЕЛ III. МИР ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ (3 ЧАС) 

Тема I Неевропейские общества (5 часов) 

Раздел 4 Европа накануне Нового времени 1 час 

Обобщающий и заключительный урок. (1 час) 

Учебно-тематический план 6 класс  

 « Всеобщая история. «История средних веков» 
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п/№ Тема.  Количество часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1.Раннее Средневековье 10 

3 Раздел 2. Вершина Средневековья 14 

4 Раздел 3. Мир за пределами Европы 3 

5 Раздел 4  Европа накануне  нового времени 1 

6 Урок итогового контроля 1 

7 Итого 30 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "Всеобщая история. История 

нового времени". 7класс: 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как 

к многонациональному и мультикультурному образованию; 

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям 

народов России. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни ; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности 

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя 

новые задачи в познавательной деятельности; 
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Предметные результаты изучения истории учащимися  включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

Содержание курса « Всеобщая история. История Нового времени», 7 кл. (30ч) 

 

 Раздел I.  Раннее Новое время (конец XV – середина XVII века) 18 часов 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы 

Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад 

и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое 

в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые 

земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и 

парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность 

в условиях абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание 

национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи 

Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. 

Бродяжничество. Законы о нищих. 
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Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды 

европейского населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты 

есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа 

Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку 

Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской 

музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство 

Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание 

человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается 

вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно 

о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание 

Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого 

организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии Нового 

времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь 

народной Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 

значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских 

дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, 

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

Раздел II. Новое время. Вторая половина 17-18 вв. взлёты и падение монархий 12 

часов 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование 

пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало 

революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер 

Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление республики; внутренние и международные 

последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 
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парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание 

условий для развития индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн* и его военная «система». Организация европейских армий и их 

вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения 

как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом 

устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескьео разделении 

властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной 

Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи 

в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях 

Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве 

П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: 

У. Хоггарт, Ж. Шарден. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-

А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы 

светлых сил. 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». 

Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. 

Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и 

Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 

1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей 

Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического 

развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. 

Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 

1789 г. — начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. 

«Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, 

Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство 

«Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический 
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и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные 

успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление 

консульства. 

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории. 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 

Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

 

Тема I V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ ( 1 ч) 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие 

Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: 

политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

Тематический план «Всеобщая история». 7кл. 

№ Тема раздела 
Количество 

часов  

1 
Раздел 1.Раннее Новое время (конец XV – середина XVII 

века) 
18 

2 
Раздел 2. Новое время. Вторая половина 17-18 вв. взлёты 

и падение монархий. 
12 

 Итого  
 

30 

 

 Всеобщая история. История нового времени ". 8 класс  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета "Всеобщая история. История 

нового времени ". 

 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные: 

 В результате изучения истории ученик должен:  

1)уметь в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести 

информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя;  

4)уметь  раскрыть содержание иллюстрации; -  

3)знать ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности;  
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4)умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения.  

Метапредметые: 

В результате изучения курса « Всеобщая истории»,8 кл.  ученик должен:  

1)уметь сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и 

различия; 

2)уметь использовать содержание карты при анализе причин и следствий исторических 

событий; 

3)уметь сравнивать однотипные процессы, изученные в курсах отечественной и всеобщей 

истории, их причины и следствия;  

умения самостоятельно изучать параграф учебника или исторический документ, ориентируясь 

на поставленные вопросы;  

4)уметь обобщенно излагать материал из нескольких параграфов учебника (закрепощение 

крестьян, процесс образования Российского централизованного государства и др.); 

5)уметь давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, 

высказывая при этом собственные суждения; 

6)уметь спорить и отстаивать свои взгляды; 

7)уметь анализировать исторический источник; 

8)уметь читать историческую карту, определять местоположение историко-географических 

объектов.  

Предметные:  

В результате изучения истории ученик должен:  

1) знать основные этапы и ключевые события истории России и мира в XVI - XVIII в. и 

выдающихся деятелей истории; 

2) знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

3) знать изученные виды исторических источников; 

4) уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой 

истории; 

5) уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

6) уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

7) владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

8) уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и  иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

9) использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий;  

10) выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

11) объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

12) уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

13) группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

14) уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  

связей между ними; 

15) выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

16) определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

17) объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
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России и мира в XVI - XVIII в., достижениям культуры; 

18) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

19) понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

 

Содержание учебного курса «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг.» 8 

класс      30 часов  

Глава I. Реакция и революции в европейском и мировом развитии .Империя 

Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в 

XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. X. 

Сан-Мартин.  

Глава II. Становление национальных государств в Европе . 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские 

революции XIX в. Вторая империя во Франции. Национальные идеи в странах Европы. 

Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского 

государства. О.Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской 

империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в.  

Глава III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно - 

политические итоги.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии. Формирование идеологии 

либерализма, социализма, консерватизма. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. 

Возникновение профсоюзного движения в стра-нах Европы. Тредюнионы. Образование I 

и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм 

во второй половине XIX - начале XX в. Д. Ллойд Джордж Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. 

Клемансо. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс во второй половине XIX - начале XX веков. Монополистический капитализм, его 

особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального 

общества.  

Глава IV. Ведущие страны мира в середине XIX- начале XX  века . 

Великобритания и её доминионы. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономиче-

ское и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и 

республиканцы. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии.  

Глава V. Восток в орбите влияния Запада. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. 

Колониальные захваты в Африке. Империализм - идеология и политика. Мексиканская 

революция 1910-1917 гг.  

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Революции в 

Иране, Османской империи, Китае 

Глава VI. Обострение противоречий  на международной арене в конце  XIX –начале 

ХХ в.  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. Начало борьбы за передел мира. 

Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы.  

Глава VII. Наука, культура и искусство в XIX- начале XX  века 

Развитие культуры в XIX — начале XX в. Развитие научной картины мира в XIX в. 

Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-XX вв. Демократизация 



183 

 

образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств 

связи. Основные течения в художественной культуре XIX - начала XX в. (романтизм, 

реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

 

 

Тематический план «Всеобщая история». 8кл. 

 

 

№ 

раздела 

Название раздела. Количество 

часов  

1 Реакция и революция в европейском и мировом развитии 5 

2 Становление национальных государств в Европе 3 

3 Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-

политические итоги. 

                  3 

4 Ведущие страны мира в середине 19-начале 20 веков. 5 

5 Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в к. 19-Н.20 вв. 6 

6 Обострение противоречий на международной арене в к. 19-н.20вв 4 

7 Наука, культура и искусство в 19-начале 20вв. 2 

 Итоговое повторение 2 

итого        30 

 

 

   Планируемые результаты изучения учебного предмета "Всеобщая история. 

История нового времени " 9 класс . 

 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные: 

 В результате изучения истории ученик должен:  

1)уметь в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести 

информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя;  

4)уметь  раскрыть содержание иллюстрации; -  

3)знать ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности;  

4)умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения.  

Метапредметые: 

 В результате изучения курса « Всеобщая истории»,8 кл.  ученик должен:  

1)уметь сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и 

различия; 

2)уметь использовать содержание карты при анализе причин и следствий исторических 

событий; 

3)уметь сравнивать однотипные процессы, изученные в курсах отечественной и всеобщей 

истории, их причины и следствия;  

умения самостоятельно изучать параграф учебника или исторический документ, ориентируясь 

на поставленные вопросы;  
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4)уметь обобщенно излагать материал из нескольких параграфов учебника (закрепощение 

крестьян, процесс образования Российского централизованного государства и др.); 

5)уметь давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, 

высказывая при этом собственные суждения; 

6)уметь спорить и отстаивать свои взгляды; 

7)уметь анализировать исторический источник; 

8)уметь читать историческую карту, определять местоположение историко-географических 

объектов.  

Предметные:  

В результате изучения истории ученик должен:  

1) знать основные этапы и ключевые события истории России и мира в XVI - XVIII в. и 

выдающихся деятелей истории; 

2) знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

3) знать изученные виды исторических источников; 

4) уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой 

истории; 

5) уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

6) уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

7) владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

8) уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и  иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

9) использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий;  

10) выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

11) объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

12) уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

13) группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

14) уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  

связей между ними; 

15) выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

16) определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

17) объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и мира в XVI - XVIII в., достижениям культуры; 

18) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

19) понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

 

    Содержание курса: «Всеобщая история. Новейшая история» 9 класс 

Раздел I ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Изучая материалы раздела, посвященные первому послевоенному десятилетию, учащиеся 

могут увидеть, что стремления держав-победительниц в мировой войне ослабить и 

унизить побежденных, их нежелание считаться с интересами народов привело к подъему 

революционного и национально-освободительного движения во многих странах. В 
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государствах, где недовольство итогами войны было наибольшим, возникло и стало 

набирать влияние антидемократическое фашистское движение, выступавшее под 

националистическими и реваншистскими лозунгами. 

Противоречия между державами-победительницами, особенности интересов США, 

Великобритании, Франции. Условия Версальского мира и противоречия Версальской 

системы. Экономические последствия заключения мира. Значение создания Лиги Наций и 

источники ее слабости. Вопрос о России на Парижской мирной конференции. 

Вашингтонская конференция и рост противоречий между США и Японией. 

Причины подъема революционного движения в первые послевоенные годы. Влияние 

российской Октябрьской революции 1917 г., политики Советской России и Коминтерна на 

идеологию и политику социал-демократии, освободительного движения. Революция 1918 

г. в Германии, революция 1919 г. в Венгрии. Спад революционной волны в Европе. 

Национально-освободительные движения 1920-х гг. в странах Азии. Национально-

демократическая революция в Турции, подъем освободительного движения в Иране. 

Кампания гражданского неповиновения в Индии, революция 1920-х гг. в Китае. 

Основные идейно-теоретические установки западноевропейской социал- демократии, их 

истоки и эволюция. Первый опыт политики социального реформирования, восстановление 

международных связей социал-демократии. Коминтерн и Социнтерн. Коммунисты и 

социал-демократы: углубление разногласий и политического соперничества. Причины 

подъема фашистских движений в Италии и Германии, общее и особенное в их идеологии. 

Ультралевые и ультраправые в индустриальных странах: обострение противоборства. 

Недооценка опасности фашизма политическими партиями левой и правоцентристской 

ориентации (либералами, христианскими демократами). 

Раздел II ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ ЗАПАДА: ОТ ПРОЦВЕТАНИЯ К КРИЗИСУ 

Изучая материал раздела, посвященного одному из самых сложных и противоречивых 

периодов истории XX в., учащиеся получают возможность освоить такую категорию, как 

альтернативность исторического развития. Уникальность и неповторимость событий в 

каждой стране, отсутствие предопределенности политического и социального выбора в 

каждой конкретной ситуации предполагают, что именно политические лидеры, 

избиратели определяют ход событий, отвечая за их последствия. Утверждение в Германии 

и Италии фашистских диктатур, развязавших Вторую мировую войну, наглядно показало 

опасность политического экстремизма, слепой, бездумной веры в непогрешимость 

лидеров. 

Роль США в мировой экономике 1920-х гг. Период процветания и причины кризиса 1929 

г., его последствия для американского общества. Ф.Д. Рузвельт и программа «Нового 

курса»: основные черты. Первый опыт государственного регулирования рыночной 

экономики в условиях демократии, создания общегосударственной системы социальной 

защиты в США. Сопротивление политике Ф.Д- Рузвельта. Теоретические основы и итоги 

«Нового курса». 

Влияние экономического кризиса на Германию. Фашизм в Германии: приход партии А. 

Гитлера к власти. Особенности фашистской диктатуры в Германии. Запрещение 

оппозиции, борьба с инакомыслием, система трудового фронта и ликвидация 

безработицы. Расовая теория на практике, создание лагерей смерти, «ариизация» 

экономики. Подготовка к войне. Характерные черты фашистской диктатуры в Италии. 

Система «корпоративного государства» Б. Муссолини. Экономический кризис и подъем 

национализма и милитаризма в Японии. 

Великобритания в 1920-е гг. Попытки модернизации экономики и подъем рабочего 

движения в 1926 г. Особенности кризиса в Великобритании. Формирование 

национального правительства, меры по регулированию цен и доходов. Роль 

Великобритании как финансового центра Британской империи и Содружества - источник 

ресурсов выхода из кризиса. 
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Особенности кризиса во Франции. Значение государственной поддержки военной 

промышленности в ограничении масштабов кризиса. «Дирижизм» как французский 

вариант «Нового курса». Угроза фашизма и создание Народного фронта во Франции. 

Причина его распада. 

Пацифистские настроения в Западной Европе 1920-х гг. Захват Японией Маньчжурии в 

1931-1933 гг. и возникновение очага войны в Азии. Подготовка Германии к войне и 

попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Гражданская война и 

германо-итальянская интервенция в Испании. Оформление Антикоминтерновского пакта.  

Нападение Японии на Китай, аншлюс Австрии. Рост угрозы миру и международной 

безопасности и политика умиротворения агрессивных держав. Мюнхенское соглашение и 

крах идеи коллективной безопасности. Советско- германский пакт о ненападении и его 

значение. 

Раздел III ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Раздел, посвященный Второй мировой войне, обеспечивает большие возможности 

наглядной демонстрации учащимся уроков истории недавнего прошлого. 

Предшествующие войне годы и начальный период войны показывают, насколько 

опасными могут быть попытки обеспечивать собственные интересы за счет других стран, 

извлекать выгоду из страданий народов для инициаторов подобной политики. Война 

продемонстрировала, что такие страны, как СССР, США и Великобритания, несмотря на 

различия в идеологии, характере политического режима, могут быть союзниками, когда 

возникает источник общей угрозы их подлинным, глубинным интересам. Этот урок 

Второй мировой войны оказывал большое влияние на политику СССР и США в годы 

«холодной войны», сохраняет он актуальность и в современных условиях. 

Опорные понятия и термины: блицкриг, «странная война», «битва за Англию», «новый 

порядок», коллаборационисты, гетто, холокост, Тройственный пакт, движение 

Сопротивления, «Свободная Франция», план «Барбаросса», партизанское движение, 

антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, Атлантическая хартия, тотальная мобилизация, 

второй фронт, «чудо-оружие», камикадзе, атомная бомба, зона оккупации, 

Международный военный трибунал, геноцид, Организация Объединенных Наций (ООН), 

Совет Безопасности, вето. 

Поражение Польши и «странная война» в Европе. Советско-финская война и ее итоги. 

Нападение Германии на Данию, Норвегию, разгром и оккупация Голландии, Бельгии, 

Франции. Вступление в войну Италии. Роль У. Черчилля в организации отпора 

фашистской агрессии. «Битва за Англию». Помощь США Великобритании в борьбе с 

фашистской агрессией. Принятие принципа ленд- лиза. Тройственный пакт - союз 

агрессивных держав. «Новый порядок» в Европе. Система экономического порабощения 

завоеванных стран, оккупационные режимы и коллаборационизм. Фашистская политика 

геноцида по отношению к еврейскому населению Европы (холокост). Планы немецкой 

колонизации покоренных земель. Зарождение движения Сопротивления. 

Ухудшение советско-германских отношений и нападение Германии на СССР 22 июня 

1941 г. План «Барбаросса» и его реализация. Битва под Москвой и ее значение. 

Формирование антигитлеровской коалиции. Развитие сотрудничества между 

Великобританией и СССР. Атлантическая хартия и ее принципы. Ленд-лиз. Нападение 

Японии на Пёрл-Харбор и вступление США в войну. 

Проблема второго фронта. Трудности согласования союзниками своей стратегии. 

Решающая роль советско-германского фронта в победе над Германией. Сталинградская 

битва, битва на Курской дуге, освобождение Восточной Европы и их влияние на ход 

войны. Высадка войск союзников в Северной Африке, Италии, Франции. Начало распада 

Тройственного пакта. Тотальная мобилизация в Германии, планы создания «чудо-

оружия». Усиление движения Сопротивления. Взятие Берлина советскими войсками и 
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капитуляция Германии. Вступление СССР в войну с Японией. Атомная бомбардировка 

Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме об основах послевоенного миропорядка. 

Разногласия между державами-победительницами. Проблемы послевоенных границ стран 

Восточной Европы, основ их политического устройства. Вопрос будущности Германии, 

принципы денацификации, демилитаризации, декартелизации, демократизации и их 

выполнение. Наказание военных преступников. Значение создания ООН, утверждения 

международно-правовых норм, осуждающих агрессию. 

Раздел IV  МИР В ЭПОХУ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

Причины обострения отношений СССР с Великобританией и США. Разногласия по 

вопросу политического развития стран Восточной Европы, кризисы вокруг Ирана, Турции 

и Греции. «Доктрина Трумэна». «План Маршалла» и раскол Европы. Трения в германском 

вопросе, Берлинский кризис 1948 г. и возникновение двух Германий. Создание системы 

военно-политических и экономических союзов в Европе. ЗЕС, НАТО, СЭВ, ОВД. 

Возобновление гражданской войны в Китае и особенности политики «холодной войны» в 

Азии. Договор в Сан-Франциско и союз США с Японией. 

Причины и этапы крушения колониальных империй после Второй мировой войны. 

Интервенция Франции в Индокитае. Проблемы выбора пути развития освободившимися 

странами. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея 

социалистической ориентации и соперничество между СССР и США за влияние на 

страны Азии, Африки и Латинской Америки. Глобализация системы союзов и локальные 

конфликты. Война в Корее. Борьба за влияние на Ближнем Востоке. Карибский кризис, 

война США во Вьетнаме и их влияние на международную безопасность. 

Кризис политики «холодной войны» и ее завершение 

Гонка вооружений между СССР и США: основные этапы. Опасность ядерного 

противостояния сверхдержав. Политика неприсоединения и антивоенное движение. 

Симптомы кризиса системы союзов. Попытки нормализации советско американских 

отношений. Первые соглашения по ограничению стратегических вооружений. 

Европейская безопасность и германский вопрос. Разрядка 1970-х гг. Причины срыва 

разрядки. Обострение соперничества между СССР и США в «третьем мире», вопрос о 

«евроракетах», ввод советских войск в Афганистан. Идеи нового политического 

мышления и развитие советско-американского диалога в конце 1980-х гг. Объединение 

Германии и завершение «холодной войны». 

Раздел V СТРАНЫ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XX - НАЧАЛЕ XXI В. 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США в послевоенные десятилетия 

Восстановление экономики Европы после Второй мировой войны. Реконструкция и 

«экономическое чудо» в Западной Германии. Англия, Франция и Италия в 

обновляющейся Европе. Формирование в Западной Европе социально ориентированной 

рыночной экономики. Шведская модель социализма. США: послевоенная конверсия 

экономики. Социальная политика администрации Г. Трумэна, закон Тафта - Хартли. 

Подъем движения за гражданское равноправие. Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди, 

идея «Великого общества» Л. Джонсона. Рост значения среднего класса. 

 

«Холодная война» и общество. Маккартизм и президентство Д. Эйзенхауэра. Война во 

Вьетнаме и ее влияние на американское общество. Президентство Р. Никсона, 

«уотергейтский скандал» и кризис доверия к власти в США. Кризисы времен «холодной 

войны» в Западной Европе. Отставка А. Идена в Англии. Политический кризис 1958 г. во 

Франции. Противоречия индустриального общества и их обострение в конце 1960-х - 

1970-х гг. Падение эффективности институтов «государства благоденствия». «Красный 

май» 1968 г. во Франции. Радикальные и террористические группировки. 
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Эволюция программных установок социал-демократии и ее роль в создании общества 

«равных возможностей». Феномен еврокоммунизма. Кризис 1970-х гг., 

молодежный бунт против общества потребления и новые левые в Западной Европе. 

Либерализм и консерватизм. Неоконсерватизм как идеология модернизации. 

Праворадикальные идеи. 

Президентство Р. Рейгана. США в роли мирового лидера. Социально- экономическая 

политика неоконсерватизма в США, Великобритании, ФРГ, Франции. Изменение методов 

государственного регулирования экономики. Приватизация государственной и 

муниципальной собственности, содействие малому бизнесу, налоговые льготы 

корпорациям. Переход к информационному обществу в развитых странах. 

Интеллектуализация трудовой деятельности, внедрение энерго- и ресурсосберегающих 

технологий, перемены в социальной структуре общества. Администрация У. Клинтона и 

концепция «третьего пути». США в начале XXI в. Сближение позиций ведущих 

политических партий в странах Западной Европы. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению тоталитарных режимов в 

Восточной Европе. Коминформ как институт руководства СССР правящими партиями 

восточноевропейских стран. Советско-югославский конфликт. Восстания в ГДР (1953) и 

Венгрии (1956), события 1968 г. в Чехословакии, кризис в Польше в начале 1980-х гг. 

Роль Организации Варшавского договора в обеспечении интересов СССР в Восточной 

Европе. «Доктрина Брежнева». Особенности демократических революций в Восточной 

Европе в конце 1980-х гг. Опыт и первые итоги демократического развйтия. Причины 

кризиса и распада Югославии. Конфликты вокруг Боснии и Косово. 

Тема 20 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке 

Объективные предпосылки и значение интеграции для ускоренного развития экономик 

развитых стран. Основные этапы интеграции в Западной Европе. 

Создание Совета Европы, ЕОУС, ЕврАтома. Римский договор 1957 г. Роль Евро- 

парламента. Маастрихские соглашения. Расширение состава Евросоюза, основные и 

ассоциированные члены ЕС. Формирование единого общеевропейского политического, 

экономического, правового, социального пространств. Интеграционные процессы в 

Северной Америке, создание НАФТА. Проблемы и перспективы евроатлантической 

интеграции. 

Образование СНГ. Развитие взаимоотношений входящих в него стран. Образование 

ГУАМ. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве. Самопровозглашенные 

республики. Россия и миротворчество в СНГ. Особенности политического и социально-

экономического развития стран СНГ. Проблемы развития сотрудничества между ними. 

Раздел VI ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В АЗИИ, АФРИКЕ И ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКЕ 

Политические, социально-экономические реформы в Японии после Второй мировой 

войны. Японское «экономическое чудо» и его предпосылки. Особенности политики в 

области образования, технологического развития, внешней торговли. Специфика 

трудовых отношений в японских корпорациях. Использование опыта Японии новыми 

индустриальными странами. Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг: общие и особые 

черты развития. Второй эшелон новых индустриальных стран. Филиппины, Индонезия, 

Таиланд, Малайзия. Финансово- экономический кризис 1997 г. в Азии.Провозглашение 

КНР и реформы социалистической направленности в Китае. Содействие СССР 

преобразованиям в Китае. Социально-политические эксперименты в КНР: «большой 

скачок», «культурная революция». Роль Мао Цзэдуна в развитии Китая. Ухудшение 

советско-китайских отношений. Китай и режим Пол Пота в Кампучии. Вьетнамо-

китайская война. Американо-китайские отношения и проблема Тайваня. Курс 

прагматических реформ Дэн Сяопина. Аграрные реформы, введение элементов рыночной 
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экономики. Проблема демократизации и события на площади Тянанмынь в 1989 г. 

Нормализация советско-китайских отношений. Россия и Китай: перспективы 

взаимоотношений. 

Завоевание Индией независимости и раскол страны по религиозному признаку. Индо-

пакистанские войны. Особенности реформ и политики модернизации в Индии. Отмена 

кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, 

«зеленая революция». Проблема роста народонаселения. Советско-индийские отношения, 

содействие СССР в развитии тяжелой промышленности Индии. Внешняя политика 

Индии. Индия как основатель движения неприсоединения. Противоречия Индии с Китаем, 

Пакистаном. Индия и Пакистан как ядерные державы.Понятие «исламский мир». Подъем 

национально-патриотического, освободительного движения в странах Северной Африки, 

Ближнего и Среднего Востока в 1950-1960-е гг. Освобождение Алжира от колониального 

гнета, антимонархические революции в Египте, Ираке, Сирии. Военные, 

националистические режимы и пути их эволюции. Арабо-израильский конфликт как 

фактор сплочения исламских стран. Традиционалистские, монархические режимы в 

исламском мире и попытки его модернизации. Ослабление влияния СССР и США на 

Ближнем и Среднем Востоке, укрепление исламского фундаментализма. Исламская 

революция в Иране, фундаментализм в Афганистане. Фундаментализм и международный 

терроризм. Источники единства и разобщенности исламских стран. Ближневосточный 

конфликт и исламские страны.Пути стран Африки к независимости. Решения ООН о 

деколонизации и «год Африки». Распад португальской колониальной империи. Система 

апартеида на юге Африки и ее крушение. Проблемы развития на Африканском 

континенте. Беднейшие страны мира. Опыт неудачи попыток выбора социалистической 

ориентации в странах Африки. Сепаратизм, межплеменные и региональные конфликты в 

странах Африки. Роль ОАЕ (АС) в мирном решении споров на Африканском 

континенте.Предпосылки модернизации в Латинской Америке. Особенности политичес-

кого развития латиноамериканских стран. Роль армии в государствах Латинской Америки. 

Режим X. Перона в Аргентине. Революция на Кубе и ее влияние на латиноамериканские 

страны. Политика США в Латинской Америке. Программа «Союз ради прогресса». Левое 

правительство и военный переворот 1973 г. в Чили. Модернизация и диктаторские 

режимы. «Экономическое чудо» в Бразилии. Новый, демократический этап развития 

латиноамериканских государств в 1990-е гг. Опыт интеграции латиноамериканских стран. 

Раздел VII НАУКА И КУЛЬТУРА НАРОДОВ МИРА В XX - НАЧАЛЕ XXI В. 

Изучение данного раздела курса знакомит учащихся с основными направлениями 

развития науки и техники в XX в., тенденциями культурной жизни народов мира. 

Материалы раздела позволяют показать все возрастающее влияние научно-технического 

прогресса на повседневную жизнь человека, связать современные и известные подросткам 

формы искусства с историей духовного развития человечества, увидеть глубинную связь 

творчества художника, поэта, писателя с проблемами и противоречиями общественно- 

политической жизни. 

Наука и техника в межвоенные годы. Возникновение химической физики, развитие 

энергетики, достижения медицины. Развитие ракетной техники и создание ядерного 

оружия. Достижения в освоении космоса, совершенствовании транспорта. Биохимия, 

генетика, трансплантология, электроника и робототехника. Исследования культуры 

народов, особенностей локальных цивилизаций, стадий (этапов) цивилизационного 

развития. Дж. Кейнс и М. Фридман о макроэкономике, методах управления 

экономическими процессами в рамках рыночной экономики. Идеи обусловленности 

любых перемен в обществе его традициями, социокультурными факторами. Изучение 

групповой и индивидуальной психологии, 3. Фрейд и К. Юнг. Теория «конца идеологии» 

1970-х гг. и «реидеологизация» 1980-х гг.Традиционные и новые направления в 

изобразительном искусстве, архитектуре. Значение познания мира средствами искусства. 

Обогащение языка символов. Характерные черты стиля модерн, экспрессионизма, 
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примитивизма, кубизма, абстракционизма, футуризма, конструктивизма. Многообразие 

форм поп-арта. Постмодернизм, характерные черты. Художественное творчество. 

Критический, психологический, интеллектуальный, социалистический реализм. 

Авангардизм в художественной литературе. Экзистенциализм, социальная утопия. 

Театральное искусство новой эры. Хеппенинг, инвайронмент. Характерные черты 

массовой культуры. Молодежные субкультуры. СМИ и подъем национальных культур 

стран Азии, Африки, Латинской Америки. 

Раздел VIII ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ В НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

Военная угроза человечеству. Рост числа ядерных держав, угроза распространения 

химического и бактериологического оружия. Опасность локальных, региональных 

конфликтов, повреждения экологически опасных объектов. Международный терроризм. 

Проблема сырьевых, энергетических, водных ресурсов, плодородия почвы и 

ограниченности возможностей развития. Загрязнение среды обитания людей 

промышленными отходами, угроза климатической катастрофы. Развитие международной 

торговли, интернационализация производства и капитала. Формирование 

транснациональных корпораций и новые возможности международного разделения труда. 

Роль ТНК в современной мировой экономике. Кризис национальной системы управления 

экономическими процессами и проведения социальной политики как итог глобализации 

экономической жизни. Конфликт интересов ТНК и национальных 

государств.Возможности предотвращения экологической катастрофы. Пути перехода к 

энерго- и ресурсосберегающим, безотходным технологиям, утверждения принципов 

устойчиво-безопасного развития. Институты нового миропорядка и проблема мирового 

лидерства. МВФ, ВТО, Лондонский и Парижский клубы. Роль ООН и ее 

специализированных учреждений в современном мире. Вклад России в решение проблем 

современного мира. 

 

Тематическое планирование курса: «Всеобщая история. Новейшая история»  

9 класс 

№ раздела   Наименование раздела  Количество 

часов 

Введение  

 

1час 

 

Раздел 1 Человечество после первой мировой войны.   3 

Раздел 2  Ведущие страны Запада: от процветания к кризису.  4 

Раздел 3 Человечество во второй мировой войне. 4 

Раздел 4 Мир в эпоху холодной войны. 3 

Раздел 5 Страны Европы и Северной Америки во второй половине 

XX_- начале XXI века 

7 

Раздел 6 Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской 

Америке 

6 

Раздел 7   Культура народов мира в 20- начале 21  вв. 2 

Раздел 8 Проблемы мирового развития  в начале  третьего 

тысячелетия 

2 

 Тематический контроль и итоговое повторение 3 

итого  35 

 

Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История») 

 

Планируемые результаты 6 класс  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
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освоения учебного предмета  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 

своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

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

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

мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 

родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с древности до настоящего времени; 

 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; 
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 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, региона.  

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(не менее 40 часов) 

Введение 1 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории 

России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности4ч 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг 

в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X– начале XII века3часа 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. 
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Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII– начале XIII века7 часов 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

«Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII–XIV веке 7часов 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 

(так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV веках 6 

часов 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. 
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Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Дикое Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья 

(Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с 

Западом и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке6час 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория 

«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Русь. Подсечно-огневая система 

земледелия. Город. Село. Дань, полюдье. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. 

Вотчина. Поместье. Крестьяне. Барщина и оброк. Смерды, закупы, холопы. Язычество, 

христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефалия 

(церковная). Десятина.  

Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. 

Жития, житийная литература. Берестяные грамоты. Былины.  

Орда. Курултай, баскак, ярлык. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб.  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование История России 6 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Авторская 

программа 
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1 Введение 1 

2 Древнейшие народы на территории  

Восточно-Европейской равнины. 

3 

3 Русь в IX-первой половине XII века 10 

4 Русь в середине XII – начале XIII века 7 

5 Русские земли в середине XIII–XIV веке 6 

6 Русские земли в XIII– первой половине XV века 3 

7 Формирование единого Русского государства в XV веке 6 

 Резерв 2 

9  Итого 38 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

"История России".   7класс: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 

своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

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

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

мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 

родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
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 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с древности до настоящего времени; 

 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, региона.  

Содердание курса 7 класс 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

Введение – 1 час  

Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены Глинской. Период боярского 

правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. 

Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 

Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири.  
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19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  Расширение территории России в годы правления Ивана 

Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор 

Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение 

патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Глава 2. Смута в России (5 часов) 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя политика. Восстание 

1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Начало царствования династии Романовых. 

Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 

Россия при первых Романовых : усиление самодержавной власти. Оформление сословного 

строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных 

отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. 

Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. 
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Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление позиций 

дворянства.  Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Глава 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 

1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Глава 6. В канун великих реформ(5 часов) 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство 

Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского правления. Просвещение и 

образование.Развитие литературы, архитектуры, изобразительного искусства. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Итоговое повторение  (2 часа) 

Резерв – 1 час 

 

Тематическое планирование  История России 7класс 
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№ 

п/п 

Тема Рабочая 

программа 

  1 

2. Глава  1. Создание Московского царства 12 

3. Глава  2. Смута в России 5 

4. Глава 3. «Богатырский век» 5 

5. Глава 4. «Бунташный век» 6 

6. Глава 5. Россия на новых рубежах 4 

7.  Глава 6. В канун великих реформ 5 

8. Итоговое повторение 2 

9. Резерв  

10. Итого: 40 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

"История России" 8 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний 

и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, 

а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации 

обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых 

социологических исследований. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

  познавательный интерес к прошлому своей страны 

  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

  изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

  уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

  уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

  следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

  формирование коммуникативной компетентности; 

  обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

  расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 

 Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 



200 

 

  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

  формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

  овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

  привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

  логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

  применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

  определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

  активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

 — критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

 Предметные результаты: 

  овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 

  способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

  умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

  знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

  основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII-

ХVIIIв.в.; 

  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

  изученные виды исторических источников; 

  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 
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написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

  определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

  объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Планируемые результаты изучения курса «История»1: 

планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей 

истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу 

принята структура познавательной деятельности школьников. Кроме того, общий 

перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и 

всеобщей истории. 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 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

Выпускник научится: 

  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, 
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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. 

Выпускник 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 чем 

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 курса «История России. Конец 17-18 век.»     8 класс 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) Россия в конце XVII — первой четверти XVIII 

в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра 

1. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 

в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII 

в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой 

арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 
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знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 

при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 

гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики 

и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско- 

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 
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Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ раздела Название раздела. Количест во 

часов в рабочей 

программе 

 Введение 1 

Глава1 Рождение Российской империи  (10 ч.) 

Глава 2 Россия в 1725-1762 гг.Россия после Петра 1 9 

Глава 3.  «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины 2 

(18часов) 

18 

 Итоговое повторение 2 

 Резерв  

итого  40 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

"История России" 9 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета "История России" 

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; 
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 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

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

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

мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 

родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с древности до настоящего времени; 

 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, региона.  
 

                                        

Содержание курса «История России» 9 класс 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА (не менее 60 часов) 

Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.) 
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Александровская эпоха: государственный либерализм Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы государственного управления. М.  М.  Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война 

с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX  в. Венский конгресс и  его решения. Священный 

союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и  Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм Реформаторские 

и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях 

политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни. 

Централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П. Д. Киселева 1837—1841  гг. Официальная идеология: православие, 

самодержавие, народность. Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Расширение 

империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

«Восточный вопрос». Распад Венской системы в Европе. Крымская вой- на. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город Сословная структура российского общества. 

Крепостное хозяйство. Помещик и  крестьянин, конфликты и  сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и  Санкт-Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство Национальные корни отечественной культуры и  западные 

влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в  

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. 

Культ гражданственности. «Золотой век» русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и  техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 

как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны Народы России в первой половине 

XIX в. Многообразие культур и  религий Российской империи. Православная церковь и  

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 28 иудаизм, буддизм). 

Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831  гг. Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование гене- 

рации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и  литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы  — дворянские революционеры. Культура и  этика 

декабристов. Общественная жизнь в  1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, 
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университетов в  формировании независимого общественного мнения. Общественная 

мысль: официальная идеология, славянофилы и  западники, зарождение социалистической 

мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой 

философии и  французского социализма на русскую общественную мысль. Россия 

и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.) 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизацияРеформы 1860—

1870-х  годов  — движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская ре- формы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа 

и  развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в  

правовом строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней политики 

империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия 

и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878  гг. Россия на  Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление 

и самодержавие. Независимость суда и  администрация. Права университетов и  власть 

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. Пространство империи. Основные сферы и  

направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и промышленность Традиции и  новации в  жизни пореформенной 

деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-пред- приниматели. Индустриализация и урбанизация. 

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  частнопредприни- мательские способы его решения. 

Культурное пространство Культура и  быт народов России во второй половине XIX  в. 

Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и  распространение грамотности. Появление 

массовой печати. Роль печатного слова в  формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и  массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой 

культуры. Становление национальной научной школы и  ее вклад в  мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 

Общественная значимость художественной куль- туры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи Основные регионы Российской империи и  их роль в  

жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. 

Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и  Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов 

и  конфессий. Процессы национального и  религиозного воз- рождения у народов 

Российской империи. Национальная поли- тика самодержавия: между учетом своеобразия 

и  стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 

1863  г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и  народов 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной 
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самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и  других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и  его особенности в  России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и  эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 

идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля 

и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение 

труда». «Со- юз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический 

рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов. Новониколаевск (Новосибирск) — пример нового транспортного 

и промышленного центра. Отечественный и  иностранный капитал, его роль 

в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и  борьба за 

права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики 

и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской 

идеологии. Распространение светской этики и культуры. Имперский центр и регионы. 

Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия 

в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 годов. 

Начало парламентаризма Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания». 31 Предпосылки Первой российской революции. Формы 

социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм. «Кровавое воскресенье» 9  января 1905  г. Выступления 

рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и  организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и  меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Право монархические партии в  борьбе с  

революцией. Советы и  профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. 

в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11  декабря 1905  г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные за- коны 23 апреля 1906 г. Деятельность I 

и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции Уроки революции: политическая стабилизация 

и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и  

результаты. Незавершенность преобразований и  нарастание социальных противоречий. 

III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный 

и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и  участие в  ней России. 

Россия в  преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 
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Новые явления в  художественной литературе и  искусстве. Мировоззренческие ценности 

и  стиль жизни. Литература на - чала XX  в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и  новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в  

Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие народного просвещения: 

попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия 

российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент Наш регион в XIX в. 
 

Тематическое планирование курса 

«РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА» 9 класс 

№ раздела                                                               Наименование раздела  Количество 

часов 

 Введение                                                                                                    1 

Раздел 1 Социально-экономическое развитие Российской империи 

в первой половине XIX века  

 

4 

Раздел 2 Российская империя в царствование Александра I   7 

Раздел 3 Российская империя 

в царствование Николая I  

7 

Раздел 4 Российская культура первой половины XIX века  5 

Раздел 5 Эпоха Великих реформ . 8 

Раздел 6 Российская империя 

в царствование Александра III. 

6 

Раздел 7 Русская культура второй половины XIX века. 

 

6 

Раздел 8 Россия в конце XIX — начале ХХ века . 18 

Раздел 9 Резерв  6 

 Итого 68 

 

Обществознание 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "Обществознание ". 5- 9 кл 

Личностные  результаты: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 
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• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 

Предметные результаты: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание 

5 класс (35час) 
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Как человек становился человеком (10 часов)  

Человек – существо живое: признаки человека как живого существа; биологические 

особенности человека, отличающие его от других живых существ; природные 

особенности человека, обусловившие его становление как субъекта культуры. Человек – 

существо социальное: особенности человека, определившие его социальную сущность; 

роль людей и общества в жизни человека; Человек как субъект культуры: понятие 

«культура»; возникновение и причины возникновения культуры; культура как 

качественное отличие человека от других живых существ; культура как необходимое 

условие существования человека и развития общества. Язык – важнейший элемент 

культуры: особенности «языка» животных, особенности речи человека; становление речи 

человека; возникновение и развитие человеческой речи; речь в жизни человека и 

общества; речь как показатель уровня культуры человека. Два мира человека: общество 

как создатель культуры; особенности освоения культуры человеком; культура как 

необходимое условие превращения биосоциального существа в человека; отличия мира 

животных от человеческого мира; мир культуры и мир природы в жизни людей мира 

человека; разнообразие культуры; культура и антикультура; развитие и обновление – 

особенность существования культуры.  

Как живёт общество (8 часов)  

Что такое общество: общество – мир людей; социальные группы и их признаки; большие 

и малые социальные группы; первичные и вторичные группы, группы постоянные и 

временные. Первые правила в жизни человеческого общества: правила как условия 

выживания и развития человеческого общества; особенности правил, существующих в 

человеческом обществе; обычай и его признаки. Ещё одни правила: отличие социальных 

норм от других видов норм; правила, как достижения культуры; причины изменения 

социальных норм; появление норм морали; особенности морали. Новые правила: добро и 

зло как основные понятия морали; моральный выбор; совесть, честь, долг; мораль и 

обычай: общее и отличия. В законах спасение: новые социальные условия и причины 

появления законов; роль законов в жизни общества; признаки законов как социальных 

регуляторов.  

Какие мы, люди? (12 часов)  

Врождённые различия человека: темперамент, как врождённая особенность человека; 

виды темпераментов; право и левое полушария мозга и их роль в развитии человека. 

Неповторимость человека: что такое индивидуальность; отрицательные качества 

личности; положительные качества человека; самосознание и самопознание, самооценка. 

О свободе и правах человека: понятие «свобода»; признаки свободы; границы свободы; 

права человека. 

Люди с неограниченными возможностями: история отношения к инвалидам; связь 

культуры, уровня развития знаний и отношения к людям с ограниченными 

возможностями; исторические этапы становления гуманного отношения к людям с 

ограниченными возможностями; современное понимание человека и изменение 

отношения к людям с ограниченными возможностями. Без помощи друг друга нет 

надежды для нас….: что такое частная жизнь; значение частной жизни для личностного 

становления и развития людей; общество и человек – расширение сферы частной жизни в 

зависимости от уровня развития общества; роль культурного обмена и сотрудничества 

разных народов в развитии общества; роль и влияние солидарности людей на 

общественный прогресс. 

Тематическое планирование  5 кл. 

№ 

раздела 

Название раздела. Количест 

во часов в 

рабочей 

программе 
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РАЗДЕЛ 

I 

Введение 
1 

РАЗДЕЛ 

II 

 Как человек становился человеком  

 
11 

РАЗДЕЛ 

III 

 Как живет общество  

 
9 

РАЗДЕЛ 

IV 

Какие мы, люди?  

 
13 

РАЗДЕЛ 

V 
Итоговое повторение 1 

 
Итого 35 

 

Содержание курса. Обществознание 6 класс  (35 часов) 

Самые близкие люди (12 часов) 

Что такое семья: мир семьи, отчий дом; семья как социальная группа; невидимые нити 

семьи: семейная память, семейная история, общий дом, общий язык; зачем нужна семья: 

воспитание и социализация детей. Что значит создать семью: что ученые называют 

семьей; взаимная моральная ответственность; взаимопонимание; почему сложно создать 

семью; культурные различия людей; что нужно для того, чтобы создать семью: труд 

души, роль культуры личности в создании семейного счастья, деликатность, эмпатия, 

взаимопонимание. Важная задача родителей: первое знакомство с миром людей; два мира 

человека; приобщение к культуре; семья как носитель культуры; воспитание как передача 

культуры подрастающему поколению; как осуществляется воспитание, 

доброжелательность как условие воспитания; социализация в семье; понятие 

«социализация»; социализация и воспитание — общее и различия; значение семьи в 

жизни человека. Как мир людей заботится о детях: как рождаются семейные порядки; 

территория свободы семейной жизни; где проходит граница свободы семейной жизни; 

Всеобщая декларация прав человека; международные документы о правах ребенка; 

Конвенция о правах ребенка; права ребенка. Родители и дети: первичная группа; семья как 

первичная группа; Семейный кодекс РФ об обязанностях и правах родителей. 

Школа в нашей жизни( 11часов) 

. Школа вчера и сегодня: школа в далеком прошлом; особенности средневековой школы; 

школа в современном обществе; необходимость научных знаний в современном обществе; 

обязательное, общедоступное образование; задачи образования; научить мыслить — одна 

из главных задач современного образования; Закон об образовании; необходимость 

Закона об образовании; основное и полное школьное образование; права и обязанности 

учащихся. Особый мир школы: школа как социальная группа; большая социальная 

группа; малая социальная группа; особенности школы; участники образовательного 

процесса; права учителей. Человеческое достоинство и взаимоотношения учителя и 

ученика: понятие «достоинство»; что определяет цену человека; «закон человечности»; 

учитель как один из главных участников образовательного процесса; обязанности 

учителя; достоинство учителя; взаимоотношения учителя и ученика; взаимопонимание 

как основа взаимоотношений учителя и ученика. Чтобы жить дружно: конфликт и его 

причины; люди в конфликте; как сделать так, чтобы не обидеть другого человека. 

Мы люди одной планеты и одной страны( 11 часов) 

Современное человечество и его проблемы: мир современных людей; развитие техники и 

сближение людей разных стран; современный мир — мир без границ; проблемы 

современного мира: экология, терроризм, различия в развитии государств и уровне жизни 

населения; нравственная культура; как спасти нашу планету: воспитание и 

самовоспитание как условие спасения человеческого общества; защита природы. «Но я 
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люблю — за что, не знаю сам…»: любимая земля; что такое родина, отечество; наш 

общий дом — земля отцов; наше общее имя. Мы — россияне: общая историческая судьба; 

общая историческая память; общий язык; общая цель; когда все россияне чувствуют себя 

родными. Этносы России: понятие «этнос», этническое самосознание; признаки этноса; 

причины возникновения этноса; культурное взаимодействие народов как условие 

развития этноса. Быть гражданином: гражданство; сила коллектива; что могут сделать 

граждане вместе; право на объединение; что значит быть гражданином. 

     Тематическое планирование  6 класс 

№ 

раздела 

Название раздела. Количест 

во часов в 

рабочей 

программе 
1 Введение 

1 

2  Самые близкие люди  

 

 

12 

3   Школа в нашей жизни 

 

 

11 

4 Мы люди одной планеты и одной страны  

 
11 

 
Итого 35 

  

Содержание курса 7 класс 

Общество людей. 7 часов 

Природа и общество: системы, подсистемы и элементы, признаки системы; структура 

системы; система как единое целое; природа и общество: закрытые и открытые системы; 

общество как открытая система, отличия природы от общества; присваивающее и 

производящее хозяйство; структура общества: элементы структуры общества; сферы как 

элемент структуры системы «общество»; экономическая, социальная, политическая и 

духовная сферы общества; общество как развивающаяся система: качества системы 

«общество». Социальные институты и социальные отношения: социальные институты и 

их роль в жизни общества; важнейшие потребности людей; фундаментальные социальные 

институты различных сфер общества; понятия «общественные отношения» и «социальные 

отношения»; межличностные отношения; социальное взаимодействие и его признаки. 

Типы обществ. Общественное развитие: исторические типы обществ; общественное 

развитие; виды общественных изменений: прогресс и регресс. 

Что и как познаёт человек. 11 часов 

И снова о человеке: биологическая природа человека; мышление и речь; особенности 

языка людей; значение речи в жизни людей; потребности человека; виды потребностей 

человека: биологические, социальные, духовные; взаимосвязь потребностей; связь 

потребностей с культурой общества. Деятельность человека: что такое деятельность; 

понятия «цель» и «цель деятельности»; мотив деятельности; средства деятельности; 

объект и субъект деятельности; структура деятельности; многообразие видов 

деятельности (труд, общение, учение, игра); материальные и духовные блага. Как человек 

познаёт мир: разум в жизни человека; формы познания: чувственное и рациональное 

познание; особенности чувственного познания и формы чувственного познания: 

ощущение, восприятие, представление; особенности рационального познания и его 

формы: понятие, суждение, умозаключение. Научное познание: обыденное познание и его 

особенности; роль практической деятельности в получении знаний; научное познание и 

его особенности; отличия научного знания от обыденного. Методы научного познания: 
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истина; критерии истины; практика как критерий истины; ограниченность практики как 

критерия истины; абсолютная и относительная истина; эмпирическое познание: 

эксперимент; наблюдение; теоретическое познание; социально-гуманитарные и 

естественные науки. 

Человек среди людей. 15 часов 

Человек и духовный мир общества: индивид, индивидуальность, личность; знания и 

представления о мире; знания, обычаи, духовный мир; духовный мир общества и человек; 

общественное мнение. Общество —это люди, объединенные в группы: социальное 

взаимодействие; причины возникновения взаимодействия; виды взаимодействия; виды 

социальных групп по численности членов: социальная группа, большие социальные 

группы, категория, средние социальные группы, малые социальные группы; виды 

социальных групп по способу возникновения: формальные и неформальные социальные 

группы. Племя, народность, нация: этнос и его признаки; племя и народность — этапы 

формирования этноса; нация и этнос; признаки нации; различные подходы к определению 

нации: политико-правовой, социокультурный, биологический; многонациональный народ 

России; принципы национальной политики в Конституции РФ. Социальные страты и 

социальная мобильность: социальная стратификация, социальный статус, критерии 

принадлежности к социальной страте; социальная страта и социальное неравенство; 

понятие «социальное неравенство», влияние социального неравенства на процесс 

социализации; причины социальных различий; закрытые и открытые общества: касты и 

сословия; социальные различия в современном обществе. По горизонтали, а также вверх и 

вниз —виды социальных передвижений: социальная мобильность; горизонтальная и 

вертикальная мобильность и их признаки; виды вертикальной мобильности: восходящая и 

нисходящая; социальные лифты; мобильность групповая, индивидуальная, по 

собственной воле и вопреки ей; когда появилась социальная мобильность. 

Демографические группы: признаки демографической группы; молодежь как 

демографическая группа: возраст молодости; 

особенности молодежи как демографической группы; молодежная субкультура; понятие « 

субкультура »; 

гендер; особенности гендерной социализации. Чтобы общество было стабильным: 

социальная роль; связь социального статуса и социальной роли; социальная роль и 

индивидуальные особенности личности; отклоняющееся поведение и его виды; 

социальный контроль и его виды; элементы социального контроля; роль социальных норм 

в социальном контроле; виды санкций; социальная политика государства; средний класс и 

его роль в жизни общества. Предметными результатами изучения предмета 

«Обществознание» являются следующие умения: 

                               Тематическое планирование  7 класс 

№ 

раздела 

Название раздела. Количество 

часов  

1 Введение 1 
2  Общество людей. 7 

3  Что и как познает человек . 11 

4 
Человек среди людей. 15 

 Итоговый урок 1 

 Всего: 35 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

«Обществознание», 8класс 

Выпускник научится: 
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биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

Метапредметные результаты: 

Результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные УУД: 
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Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно  оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально  оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности; 

Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

Познавательные УУД: 
Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

Коммуникативные УУД: 
Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

решения конфликтов; 

Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

Личностные результаты: 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

       

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 8 класс (35 часов) 

Введение (1 час) 

Духовная сфера жизни общества (12 часов) 

Культура. Религия. Искусство. Информация и способы ее распространения. Мораль. 

Свобода и ответственность. Духовные ценности российского народа Основные виды 

учебной деятельности: – называть традиционные религии России; виды искусства, 

моральные нормы; раскрывать причины изменения нравственных норм, представлений 

людей о добре и зле; – обосновывать связь природы и культуры; материальной и духовной 

культуры, необходимость соблюдения ном морали; – называть и систематизировать 

признаки, свойственные нормам обычая морали и права, свободы; – делать выводы о 

значении культуры, религии, искусства, средств массовой информации, морали в жизни 

человека и общества; – использовать социальный опыт для приведения и моделирования 

примеров, раскрывающих понятия «культура», «материальная культуры», «духовная 

культура», связь материальной и духовной культуры; функции религии; функции 

искусства, роли средств массовой информации в жизни человека и общества, моральный 

выбор, различия между нормами морали и обычая; альтернативный выбор; нравственного 

выбора; – называть и характеризовать функции культуры; функции религии; свободу 

совести; функции средств массовой информации; – находить главное и ответы на вопросы 

в учебном тексте; – излагать изученный материал в устной речи, выстраивать его с целью 
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пояснения; – применять полученные знания при чтении текстов разного характера. – 

указывать причины: – составлять план учебного текста, план своего выступления; – 

понимать смысл вопроса и умение его переформулировать; – опираясь на полученные 

знания обосновывать свою точку зрения; – решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; – находить и извлекать социальную 

информацию об обществе из адаптированных источников различного типа. 

 Экономическая сфера жизни общества (18 часов) 

Что изучает экономика. Кто и как решает главные вопросы экономики. Рыночный 

механизм: покупатели, продавцы, конкуренция. Богатые и бедные: наши доходы и 

расходы. От чего зависит заработная плата. Как не стать безработным. Акционерные 

общества, общества с ограниченной ответственностью и другие формы бизнеса. Какие 

бывают деньги. Как инфляция «портит» деньги. Банки – «пятая власть». Если бы 

президентом был я… 

Цикличность экономического развития.23 Основные виды учебной деятельности: – 

называть и характеризовать виды благ, факторы производства, факторные доходы; 

факторы, влияющие на бюджетные расходы; факторы повышения производительности 

труда; рыночные системы; рыночное равновесие, совершенную конкуренцию; рыночные 

отношения; функции денег; виды налогов; причины безработицы; экономические ресурсы 

семьи; источники и виды доходов семьи; права потребителя. – раскрывать и пояснять 

главную проблему экономики; признаки рыночных систем (традиционной, 

централизованной, рыночной, смешанной), раскрывать факторы спроса и предложения и 

их влияние на развитие рынка; различия между номинальной и реальной заработной 

платой; роль банков в экономике; понятие «государственный бюджет»; – объяснять 

сущность закона спроса, закона предложения; роль конкуренции в рыночной экономике; 

значение налогов в жизни государства и общества; роль государства в обеспечении 

занятости; экономическую роль заработной платы; особенности предпринимательской 

деятельности; смысл понятий «профессионализм», «профессиональная успешность»; 

связь семейной экономики с инфляционными процессами в стране. – описывать 

экономические функции государств; роль производителей и потребителей в 

экономической жизни; закономерность изменения расходов семьи в зависимости от 

доходов; механизм защиты прав потребителей в Российской Федерации; – обосновывать 

связь природы и культуры; материальной и духовной культуры, необходимость 

соблюдения ном морали; отрицательные последствия монополизации; роль конкуренции в 

развитии экономики; связь между уровнем заработной платы и условиями и характером 

труда, – систематизировать факторы производства; представлять в графической форме 

«провалы рынка», факторы спроса и предложения; – использовать социальный опыт для 

приведения примеров, раскрывающих понятия «факторы производства», факторные 

доходы» «экономические блага»; иллюстрирующих особенности экономических систем; 

использовать социальный опыт и имеющиеся знания для иллюстрации роли конкуренции 

и монополии на развитие рыночных отношений; примеров рационального и 

нерационального расходования бюджетных средств; иллюстрирующих зависимость 

заработной платы от характера и условий труда; виды налогов; факторы, влияющие на 

формирование спроса, предложения; экономической деятельности производителей и 

потребителей; реализации прав потребителей; различные виды рынков; факторы, 

влияющие на размер заработной платы; экономические ресурсы семьи; источники и виды 

доходов семьи; – моделировать практические ситуации, связанные с причинами и 

последствиями безработицы; ситуации развития частного бизнеса в конкретных 

экономических условиях; практические ситуации, связанные с причинами и 

последствиями безработицы; 24 – находить и извлекать социальную информацию о 

бюджетной, денежно-кредитной и налоговой политике государства из адаптированных 

источников различного типа; – выражать собственное отношение к проблеме занятости и 

безработицы; – оценивать собственные возможности на рынке труда; – высказывать 
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собственное мнение по вопросу трудовой этики; – различать типы семей по характеру и 

уровню доходов; – исследовать несложные практические ситуации, связанные с правами 

потребителей; – находить главное и ответы на вопросы в учебном тексте; – излагать 

изученный материал в устной речи, выстраивать его с целью пояснения; – применять 

полученные знания при чтении текстов разного характера. – указывать причины 

возникновения монополии; профицитного и дефицитного бюджета; безработицы; – 

составлять план учебного текста, план своего выступления; – понимать смысл вопроса и 

уметь его переформулировать; – опираясь на полученные знания обосновывать свою 

точку зрения; – решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; – находить и извлекать социальную информацию об обществе из 

адаптированных источников различного типа  

 

    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 класс 

 

№ 

раздела 

Название раздела. Количество  

1 Введение.        1 

2 Духовная сфера жизни общества 12 

3 Экономическая сфера жизни общества. 18 

 Повторение и обобщение 4 
 Всего 35 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  «Обществознание». 9 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения обществознания 

Личностные результаты включают:  

• мотивированность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты проявляются в:  

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских 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 (производитель, потребитель, избиратель и др.);  

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 

на:  

 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  
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2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде,  

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере:  

познавательной  

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с этих позиций явления 

социальной действительности;  

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

 

ценностно-мотивационной  

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

 

трудовой  

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

эстетической понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания;  
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понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

коммуникативной  

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

понимание значения коммуникации в межличностном общении 

             Содержание курса  9 класс (30 часов)  

Человек в мире политики. Политика в жизни человека. 

Человек политический: место политики в жизни людей. Человек – существо 

политическое; политика – вид общественной деятельности; основные функции политики; 

политика как фактор общественного развития; субъекты политики; политические 

отношения, политическая деятельность, политическая культура. Политическая власть. 

Политическая система: власть, политика, политическая власть; власть как фундамент 

политики; виды власти; особенности политической власти; политическая система; 

государство как основной институт политической системы. Государство. 

Демократические и недемократические государства: признаки и функции государства 

(внутренние и внешние); форма государства как отражение его особенностей; 

демократические и недемократические государства; ценности демократии; политический 

режим как третья составная часть понятия «форма государства»; демократический и 

недемократический виды политических режимов; тоталитаризм и авторитаризм; 

демократия; народовластие, права человека, равноправие, политическая свобода – 

ценности демократии. Правовое государство и гражданское общество: правовое 

государство; принципы демократии; правовое государство и правововй закон; признаки 

правового государство; гражданское общество; субъекты гражданского общества; 

особенности субъектов гражданского общества; местное самоуправление как субъект 

гражданского общества. Наше государство – Россия: три ветви власти в Российской 

Федерации. Федеральное собрание; правительство РФ; высшие суды РФ; президентская 

власть в Российской Федерации; федеративное устройство России; что такое федерация; 

субъекты федерации РФ; Россия – целостное государство. Политические движения. 

Политические партии и общественно - политические объединения: политические партии и 

общественно - политические движения как элементы политической системы общества; 

политические движения; интересы социальных групп и общностей как цель социально - 

политической активности; политические партии; политические партии в правовом 

государстве; главные особенности политической партии; функции политической партии; 

классификация политических партий (по принципам организации, по идеологическим 

основаниям, по роли в политической системе); понятие «общественно-политические 

объединения»; социальная основа политических движений. Политическое участие, 

выборы в демократическом обществе: что такое политическое поведение, отчего зависит 

политическое поведение; что такое политическое участие; формы политического участия; 

что такое выборы; кого избирают в РФ; принципы выборов в РФ; что такое избирательная 

кампания; основное содержание избирательной кампании; избирательная кампания как 

часть избирательного процесса. Внешняя политика и международные отношения: чем 

различаются внешняя политика и международные отношения; факторы всеобщей 

безопасности; международный терроризм как глобальная проблема; что такое 

международный терроризм; виды международного терроризма; Глобальная 

контртеррористическая стратегия ООН; национальная безопасность России.  

Право в жизни человека и общества.  
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Что такое право: право как совокупность всех законов; что такое юстиция; субъективное 

значение понятия «право»; роль права в жизни людей; функции права; признаки права 

(мера свободы, нормативность, обеспечение силой государства; формальная 

определённость, границы дозволенного) ; право как система; понятие правовой нормы; 

отрасль права; подотрасль права; право и мораль. Источники российского права: понятие 

«источник права»; форма права; закон как нормативно- правовой акт; понятие 

«нормативно-правовой акт; Конституция России; законы как источник права; понятие 

«кодекс»; виды законов (федеральные законы и законы субъектов Федерации); 

подзаконные акты; судебный прецедент и правовой обычай. Правоотношение и субъекты 

права: что такое правоотношение; сущность и особенности правоотношения; элементы 

правоотношения; содержание правоотношения; субъекты правоотношения; 

правоспособность; дееспособность; что такое юридические факты; действия, правомерные 

и противоправные действия; события. Правонарушение и юридическая ответственность: 

что такое правонарушение; действие и бездействие; признаки правонарушения; субъект и 

объект правонарушения; что такое вина; прямой и косвенный умысел, самонадеянность, 

небрежность; виды правонарушений (преступление и проступок); что такое юридическая 

ответственность; виды юридической ответственности; функции юридической 

ответственности; принципы юридической ответственности; причины правонарушений. 

Судебная система России: суд как правоохранительный орган; что такое 

правоохранительные органы; задачи суда, что такое правосудие; третейский суд; суд и 

правосудие; что такое правосудие, условия правосудия; высшие суды России; 

Конституционный суд РФ, Верховный Суд Российской Федерации, система судов общей 

юрисдикции, мировой суд; судьи в РФ; требования к судьям РФ; суд присяжных, 

присяжные заседатели. Ещё раз о суде и правоохранительных органах Российской 

Федерации: прокурор; правоохранительный орган – прокуратура; функции прокуратуры; 

когда в суде нужен прокурор; адвокат и его роль в судебной защите; презумпция 

невиновности; судебное состязание и его роль в судебном процессе; другие функции 

адвоката; правоохранительный орган полиция;  криминальная полиция; полиция 

общественной безопасности. Конституция РФ о правах и свободах человека и 

гражданина: наши права; правах человека и гражданина в Конституции РФ; что такое 

личные или гражданские права; политические права - права, позволяющие народу 

участвовать в управлении государством; что такое экономические, социальные права и 

культурные права; кому Конституции РФ предоставляет права; что такое гарантии и 

обеспечение прав человека и гражданина. Кто и как защищает наши права: Президент – 

гарант прав и свобод человека и гражданина; Совет по содействию развитию институтов 

гражданского общества и правам человека; уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации, права и обязанности омбудсмена РФ; как Российский омбудсмен 

защищает права и свободы человека; основа деятельности – закон, справедливость и 

совесть; как создавалась международная защита прав человека; как создавалась 

международная защита прав человека; Комиссия ООН по правам человека и её функции; 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

Комитет против пыток, Комитет по правам ребенка и Комитет по защите прав 

трудящихся-мигрантов и членов их семей; Европейский Суд по правам человека; Комитет 

Министров Совета Европы.  

Отрасли права Российской Федерации.  
Гражданское право: что такое гражданское право; физические и юридические лица; 

особенности гражданский правоотношений; волевое решение; подотрасли гражданского 

права; вещные права; обязательственные права; исключительные права; наследственное 

право; личные неимущественные права; содержание права собственности; право 

владения; право пользования; право распоряжения; права несовершеннолетних. Трудовое 

право: право на труд; трудовые правоотношения; понятие «работодатель»; понятие 
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«работник»; «трудовой договор»; рабочее время и время отдыха; обязанности работника. 

Административное право: понятие «административное право»; административное 

правонарушение; виды административной ответственности. Семейное право: что 

регулирует семейное право; понятие «семья»; брак и условия его заключения; права и 

обязанности супругов; брачный договор; права и обязанности родителей и детей. 

Уголовное право: понятие «уголовное право»; объекты, субъекты и содержание 

уголовных правоотношений; что такое преступление; признаки преступления; функции 

уголовного права; необходимая оборона; уголовная ответственность 

несовершеннолетних; уголовное наказание. 

 

Тематическое планирование курса « Обществознание» 9 класс 

№ раздела   Наименование раздела  Количество 

часов 

Раздел 1 Человек в мире политики. Политика в жизни человека 15 

Раздел 2 Право в жизни человека и общества 11 

Раздел 3 Отрасли права Российской Федерации 8 

Итого  34 

 

География 

 

Планируемые результаты освоения предмета 5-9 класс 
Важнейшие личностные результаты: 

 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду 

 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое,духовное многообразие современного мира; 

 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира; готовности и способностивести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

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; 
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развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственных 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; ормирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 

формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов 

 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Важнейшие метапредметные результаты: 

 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые 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 действийв 

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; 

 

смысловое чтение; 
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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; формировать, 

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 (далее ИКТ-компетенции); 

 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Важнейшие предметные результаты: 

 

формирование представлений о географии, еѐ роли в освоениипланеты 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 компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земликак планеты людей в пространстве и во времени, основныхэтапах 

еѐ 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 еѐ экологических параметров; 

 

овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки 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 деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ГЕОГРАФИЯ. Землеведение   5 КЛАСС 

 

Что изучает география (5 ч) 

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 социально-экономическая 

география — два основных раздела географии. Методы географических исследований. 

Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-географический 

метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

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. Географические открытия и исследования в XX—XXI вв. 

Исследования полярных областей Земли. Космический экологический мониторинг. 

Практические работы № 1, 2. 

Земля во Вселенной (9 ч) 

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. 

Системамира 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. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 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. 

Природа Земли (10 ч) 

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. Жизнь в океанах и на суше. Распространение живых организмов по планете. 

Лесная зона и безлесные пространства. Почва — особое природное тело. Почва, ее состав 

и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек — часть биосферы. Охрана 

природы. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? Население Земли (2 ч) 
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Расселение человека по планете. Расселение человека. Образование рас. Этносы. 

Языковые семьи. Численность населения Земли. Страны на карте мира. Изменение 

численности населения Земли. Страны мира на политической карте. 

 

 6 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Входной контроль (диагностическая работа). Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Понятие о плане местности. Масштаб. Что такое план местности? Условные знаки. 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. 

Определение направлений и азимутов по плану местности. 

Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

ГЛОБУС И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч)Глобус и географическая карта. Форма 

Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. Географиче ская 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 долгота. Географические 

координаты. Географическая широта. Определение географической широты. 

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. 

Практикум. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки (23 ч) 

ЛИТОСФЕРА (6 ч) 

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. Практикум. 5. Составление 

описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

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. 
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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. Ледники. Что 

такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. Как образуются 

ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. Практикум. 6. 

Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера— воздушная оболочка Земли. 

Строение  атмосферы.  Значение  атмосферы.  Изучение  атмосферы. Температура  

воздуха. годовой ход температуры 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. Изменениеатмосферного 

давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? 

Значение ветра. Водяной пар в атмосфере. Облака. 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. Что такое 

погода? Причины изменения погоды. 

Прогноз погоды. Климат. 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  

отокеанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и 

рельефа. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 

Построение розы ветров. Построение диаграммы количества осадков по многолетним 

данным.  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Природные зоны Земли. Распространение организмовна 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. Географическая оболочка. 

Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. 

Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. Природа и человек. Влияние 

природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Страноведение.  7 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (2 ч) 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний. Методы географических исследований. Разнообразие географических карт. 

Другие источники информации. Методы географии. 

Практические работы. 1. Описание и нанесение на контурную карту географических 

объектов одного из изученных маршрутов. 

2. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. Раздел I. Главные 

особенности природы Земли (9 ч) ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Происхождение материков и впадин океанов. Геологическое летоисчисление. Типы 

земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной 
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коры. Сейсмические пояса. Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна океана. 

Причины разнообразия рельефа Земли.  Внутренние и внешние процессы 

рельефообразования. Закономерности размещения крупных форм рельефа на поверхности 

Земли. 

Практическая работа. 3. Чтение карт, космических снимкови аэрофотоснимков материков 

и описание по ним рельефа одного из материков; сравнение рельефа двух материков 

выявлением причин сходства и различий (по выбору). АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ 

ЗЕМЛИ (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Климатообразующие факторы. 

Воздушные массы и их циркуляция. Климатические карты и климатограммы. 

Климатические пояса Земли. Проявление закона зональности в размещении 

климатических поясов.  Основные  и  переходные  климатические  пояса.  Климатические  

области.  Влияние климата на человека и человека на климат. 

Практические работы. 

Характеристика климата по климатическим картам. 

Описание различий в климате одного из материков и оценка климатических условий 

материка для жизни населения. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН —ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни Земли. Воды 

Мирового океана. Водные массы. Схема поверхностных течений. Жизнь в Океане. 

Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. 

Распространение жизни в Океане. Обмен теплом и влагой между Океаном и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. Понятие «географическая оболочка», 

строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы суши и океана. Понятие «природный комплекс» (ПК). 

Территориальные и аквальные ПК. Природные, природно-антропогенные и 

антропогенные ПК. Природная зональность. Понятия «природная зона», «широтная 

зональность», «высотная поясность». Природные пояса океана. Закономерности 

размещения природных зон на Земле. Практическая работа. 

Чтение карт антропогенных ландшафтов, выявление материков с самыми большими 

ареалами таких ландшафтов. 

Раздел II. Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Территории наиболее древнего 

освоения человеком Земли. Изменение численности населения во времени. Переписи 

населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 

Плотность населения, карта плотности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения. Миграции. Народы и религии мира. Понятие «этнос». Крупнейшие 

этносы и малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Языковые семьи. 

Мировые и национальные религии. Хозяйственная деятельность людей. Городское и 

сельское население. Понятие «хозяйство». Разнообразие видов хозяйственной 

деятельности, зависимость их от природных условий и исторического этапа развития 

человечества. Культурно-исторические регионы мира. 

Практические работы. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

отдельных материков и стран мира. 

Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, 

а также крупных городов. 

Раздел III. Океаны и материки (50 ч) 

ОКЕАНЫ (2 ч) 



230 

 

Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение, особенности 

природы, природные богатства океанов. Виды хозяйственной деятельности в океанах. 

Охрана природы океанов.Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. 

Особенностиприроды каждого из океанов. Природные богатства. Характер 

хозяйственного использования океанов. 

Необходимость охраны природы. 

Практические работы. 

Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций океана (по выбору).Описание по картам и другим 

источникам информации особенностей географического положения, природы и населения 

одного из больших островов (по выбору). 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. Особенности географического 

положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и 

внутренних вод. Почвы. Почвенная карта. Особенности расположения природных зон. 

АФРИКА (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. Образ материка. Географическое 

положение и его влияние на природу Африки. История исследования Африки. Рельеф и 

полезные ископаемые. Основные формы рельефа континента. Причины размещения 

равнин, нагорий и горна материке. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, определяющие 

особенности климата материка. Распределение температур воздуха и осадков. 

Климатические пояса Африки. Внутренние воды материка. Основные речные системы. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природы зон (растительность, почвы, животный мир). Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. 

Заповедники и национальные парки материка. Экологическая карта Африки. Население.  

Численность населения, плотность, размещение по территории материка. Расовый и 

этнический состав. Историко-культурные регионы Африки. Краткая история 

формирования политической карты Африки. Страны Северной Африки. Алжир. Состав 

территории. Историко-культурный регион Северная Африка. Общие черты природы, 

природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Краткое описание 

стран региона. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Историко-культурный регион 

Африки, расположенный южнее Сахары. Состав территории. Особенности природы. 

Население. Страны. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Географическое положение и 

состав территории. Особенности рельефа — наличие разломов земной коры. Высотная 

поясность. Сложность этнического состава. Природные условия и природные богатства. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Состав территории. Общие 

черты природы. Природные богатства. Население и его хозяйственная деятельность. 

Степень изменения природы человеком. Страны региона. 

Практические работы. 

Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. . 

Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки. 

Определение по картам основных видов деятельности населения стран Восточной или 

Южной Африки. 

Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Африки. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географическогоположения материка. Краткая история 

открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных 
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ископаемых. Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности 

климата материка. Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. 

История заселения материка. Коренное и пришлое население.

 Виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств. 

Экологические проблемы страны. Города. Объекты Всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. Океания. Природа, население и страны. Географическое 

положение. История открытия и исследования. Особенности природы. Население. Виды 

хозяйственной деятельности. Страны. Памятники Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО.Практическая работа. 15. Сравнительная характеристика природы, 

населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования 

материка. Особенности географического положения материка. Культурно-

исторический регион Латинская Америка. 

Вклад зарубежных и русских исследователей в изучение природы и

 народов Южной Америки. Рельеф и полезные ископаемые. Краткая история 

формирования основных форм рельефа материка. Закономерности размещения равнин и 

складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. Климат. Внутренние 

воды. Климатообразующие факторы, формирующие разнообразие климатов 

материка. Климатические пояса и области. Реки как производные  рельефа  и  климата  

материка.  Природные  зоны.  Своеобразие  органического мира  материка.  Проявление  

широтной  зональности  на  материке.  Высотная  поясность  в Андах. Охрана природы на 

материке. Население. История заселения материка. Численность,плотность населения,

 размещение по территории. Этнический состав.Культурно- 

исторический регион Латинская Америка. Политическая карта. Страны востока материка. 

Бразилия. Общие черты природы региона. Географическое положение стран. 

Разнообразие природы и природных ресурсов страны.  Сложность  этнического  состава  

населения.  Основные  отрасли  хозяйства  стран. Города. Страны Анд. Перу.

 Состав региона. Своеобразие природы Анд. Особенности 

природы  и  природных  богатств  стран.  Состав населения  и  особенности его  

культуры. Основные виды хозяйственной деятельности. Памятники

 Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.Практические 

работы.Описание природных особенностей и природных богатств, различий в составе 

населения, в особенностях его культуры и быта; географического положения крупных 

городов одной из стран востока континента. 

Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения Андийских стран. 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Особенности географического положения материка. История открытия и современные 

исследования Антарктиды. Уникальность природы материка и факторы, ее 

определяющие. Проявление зональности в природе континента. Международный статус 

Антарктиды. 

Практическая работа. 

Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта 

использованияприродных богатств материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение материков. 

Общие черты рельефа, климата и природных зон. Древнее оледенение материков. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 
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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, формирующие разнообразие  

климатовматерика, проявление их в ходе температур и распределении осадков на 

материке. 

Климатические пояса и области. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенность расположения природных зон на 

материке.Компоненты природных зон: почвы, растительность, животный мир. Изменение 

природыпод влиянием хозяйственной деятельности человека. Население. Канада. 

Политическая картаСеверной Америки. Комплексная характеристика Канады (природа, 

население, хозяйство). Заповедники и национальные парки.  

Соединенные Штаты Америки. Особенности географического  положения, 

природы и природных  богатств. История  заселения страны. 

Состав населения, размещение по территории. Современные виды хозяйственной 

деятельности. Города. Памятники  Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО в США. Средняя Америка. Мексика. Историко-культурный регион 

Латинская Америка. Состав территории, страны региона. Комплексная характеристика 

одной из стран. Практические работы. 

Установление по картам основных видов природных богатств Канады, США и Мексики. 

 Выявление особенностей размещения населения в пределах каждой страны, а также 

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Канады, США и Мексики. 

 

ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения материка. Вклад русских исследователей в изучение 

Центральной Азии. Особенности рельефа, его развитие. Отличие рельефа Евразии от 

рельефа других материков. Области горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Основные формы рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие 

климат материка. Изменения климата при движении с севера на юг и с запада на восток. 

Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа 

и климата. Природные зоны. Проявление широтной зональности в размещении природных 

зон Евразии. Особенности природы зон основных климатических поясов. Высотные пояса 

в горах материка. Освоение природных зон человеком. Население и страны Евразии. 

Страны Северной Европы. Численность и этнический состав населения Евразии. Страны. 

 

Состав региона Северная Европа. Приморское положение стран. Комплексная 

характеристика стран региона. Страны Западной Европы. Великобритания. Состав 

региона. Особенности историко-культурного региона. Географическое положение и 

природа Великобритании. Природные богатства. Население и его хозяйственная 

деятельность. Степень изменения природы человеком. Франция. Германия. 

Географическое положение стран.Особенности природы и природные богатства стран. 

Население. Основные виды хозяйственной деятельности. Крупные города. Памятники 
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Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Страны Восточной Европы. 

Состав региона. Культурно-исторический регион Восточная Европа. Общие черты 

природы. Природные богатства стран. Население и его хозяйственная деятельность. 

Степень изменения природы. Страны Южной Европы. Италия. Состав региона. 

Особенности историко-культурного региона. Географическое положение и природа 

Италии. Природные богатства. Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень 

изменения природы человеком. Памятники Всемирного 

 

ьтурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона. Страны Юго-Западной 

Азии. Географическое положение региона и отдельных стран. Этнический и религиозный 

состав населения. Своеобразие природы стран региона. Природные богатства. 

Комплексная характеристика стран (по выбору). 

 

Страны Центральной Азии. Особенности географического положения историко-

культурного региона и отдельных стран. Своеобразие природы и природные контрасты. 

Природные богатства стран. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). 

 

Страны Восточной Азии. Китай. Географическое положение региона и отдельных стран. 

Этнический и религиозный состав населения. Своеобразие природы стран региона. 

Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. Япония. Комплексная 

характеристика страны. Страны Южной Азии. Индия. Историко-культурный регион 

Южная Азия. Особенности природы, этнического и религиозного состава населения. 

Комплексная характеристика Индии. Природные богатства страны. Хозяйство. Страны 

Юго-Восточной Азии. Индонезия. Состав региона. Историко-культурные особенности 

региона. Географическое положение и природа Индонезии. Природные богатства. 

Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. 

Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона. 

Практические работы. 

 

Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных 

с работой в океане.Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 

Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение 

их на контурной карте. 

Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Факторы, обусловливающие целостность 

географической оболочки. Ритмичность, круговорот веществ, зональность географической 

оболочки. Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств, их виды. 

Влияние природы на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной 

деятельностью человека. Необходимость международного сотрудничества использовании 

природы и ее охраны. Практические работы. 

Моделирование на карте основных видов природных богатств материков и океанов. 28. 

Составление описания местности: выявление ее геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом. 
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НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (5 ч) 

 

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. 

али 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. Роль Русского географического общества в изучении и 

освоении территории России.  

Практические работы. 1. Характеристика географического

 положения России. 2.Определение поясного времени для различных 

пунктов России. 

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

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. 

 

Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. КЛИМАТ И 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. 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. 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 (3 ч) 
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Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные 

 

реками.Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняямерзлота. Крупнейшие 

озера России. Происхождение озерныхкотловин. 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. 

 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв.Закономерности распространения почв. Типы почв России: 

арктические,тундро-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, 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. 

 

Практическая работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

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 (36 ч) 

 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

 

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. Разнообразие лесов России: зона тайги, смешанных и широколиственных 

лесов, лесостепей. Безлесные зоны на юге России: степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 
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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 (30 ч) 

 

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. 

Природа Крыма. Географическое положение.  Историческая  справка.  Особенности  

природы  Крыма.  Природные  комплексы  

Крыма. 

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 земли Русской». Особенности 

географического положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие 

природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. Западно-

Сибирская равнина: особенности природы. Особенности географического положения. 

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. Климат Восточной Сибири. 

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.  

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

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 

мира. 

Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. Экология 

и 
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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. . Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

двух регионов России. . Характеристика экологического состояния одного из регионов 

России 

 

Содержание курса 9 класс 

РАЗДЕЛ     1.    Хозяйство   России.  

Тема    1.Общая  характеристика    хозяйства.  Географическое районирование. Понятие  

хозяйства.  Его  структура.  Отрасли  и  их  группировки.  Три сектора  хозяйства  –  

первичный,  вторичный,  третичный.  Изменение структуры хозяйства России. Этапы 

развития хозяйства России. Циклические закономерности  развития  хозяйства.  

Особенности  индустриального    пути развития  России.  Географическое  районирование.  

Его  виды.  Природное  и экономическое  районирование  России.  Географические  

районы  России. Административно  –  территориальное  деление  как  один  из  видов 

районирования.  

Тема  2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  России. Агропромышленный 

комплекс.  Состав, структура, проблема  развития. Сельское  хозяйство,  его  основные  

особенности.  Структура сельскохозяйственных  угодий.  Отраслевой  состав  сельского  

хозяйства. Структура  и  география  растениеводства.  Животноводство  и  его  структура. 

География животноводства.  Лёгкая и  пищевая промышленность   в  составе   АПК.  

Особенности их развития в настоящее время. География лёгкой и пищевой 

промышленности.  Лесной  комплекс,  его  структура.  Специфика  лесного  комплекса 

России. Основные отрасли и закономерности их размещения. Представление о 

лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса.   Топливно – 

энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства  России  (нефтяная  и  

газовая,  угольная)  промышленность. Элекроэнергетика.  Металлургический  комплекс  

его  значение  в  хозяйстве.  Чёрная металлургия  и  цветная  металлургия,  их  структура.  

Типы  металлургических предприятий,  факторы  их  размещения.  Современная  

география  чёрной  и цветной металлургии. Машиностроительный  комплекс,  его  роль  и  

место  в  хозяйственной жизни  страны, отраслевой состав,  связь с  другими  

комплексами. География машиностроения. Военно-промышленный комплекс (ВПК).   

Химическая  промышленность.  Уникальность  отрасли.  Структура химической  

промышленности.  Производство  миниральных  удобрений. Химия полимеров. 

Химическая промышленность и окружающая среда.  

           Инфраструктурный  комплекс.  Транспортный  комплекс,  его  значение. Сравнение  

различных  видов  транспорта.  Проблемы  транспортного комплекса.    Информационная  

инфраструктура.  Сфера  обслуживания. Рекреационное хозяйство.               

Территориальное географическое разделение  труда.          

  РАЗДЕЛ   2    Районы  России.          

  Тема  1. Европейская  часть  России. Районирование  России.  Общая  характеристика  

Европейской  России (состав, историческое изменение, природные условия, ресурсы). 

Население и главные  черты  хозяйства.  Районы  Центральной  России.  Москва  и 

Московский  столичный  регион.  Географические  особенности  областей Центрального  

района.  Волго-Вятский  и  Центрально-Чернозёмные  районы. Северо-Западная район. 

Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. Калининградская  область.  

Европейский  Север.  Географическое  положение, природные  условия  и  ресурсы.  

Население.  Этапы  освоения  и  заселения территории.  Поволжье.  Географическое  

положение.  Волга  как  главная  ось хозяйства и расселения и как природнохозяйственная 

граница. Этническая и культурная  неоднородность  района.  Крупнейшие  города  района.  
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(Казань, Самара,  Волгоград),  особенности  их  экономико  –  географического положения  

и  этапы    развития.  Северный  Кавказ.  Особенности  географического  положения,  и  

разнообразие  природы.  Внутренняя неоднородность  территории.  Природно  –  

хозяйственные  зоны.  Полезные ископаемые.  Народы  Северного  Кавказа.  Чёрное,  

Азовское  и  Каспийское  моря,  их  природа  и  хозяйственное    использование.    

Географическое положение,  природные  условия  и  ресурсы  Урала.  Проблемы  

населения  и трудовых ресурсов. География и проблемы современного хозяйства.   

Тема  2 Азиатская  часть  России. Природа  Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и 

условия  ведения  хозяйства.  Природа  и  ресурсы  гор  Южной  Сибири.  Полезные  

ископаемые.  

Климат  и  горные  реки.  Арктические    моря.    Русские  географические открытия.  

Особенности    морей.  Северный  морской  путь  и  его  значение. Население Сибири. 

Этнический  состав. Хозяйственное освоение  Сибири. Общая  характеристика  

Восточного  макрорегиона.  Этапы,  проблемы  и перспективы  развития  экономики.  

Западная  Сибирь.  Восточная  Сибирь. Дальний Восток.  

Раздел  3.   Особенности населения и хозяйства Алтайского края. Введение  (территория,  

границы,  ЭГП,  административно-территориальное  деление).  Природные  ресурсы,    как  

фактор  формирования хозяйства  Алтайского края.  История  заселения  и  освоения  

территории Алтайского края. Население и трудовые ресурсы. Изменение численности, 

естественное  и  механическое    движение  населения.  Общая  характеристика хозяйства.  

Ведущие  отрасли  промышленности:  комплекс  обрабатывающих отраслей.  Другие  

отрасли  промышленности.  АПК  Алтайского края. Инфраструктурный  комплекс.  

Историко-культурный  комплекс. Территориальная организация хозяйства и внешние 

экономические связи. Тема.    Россия  в  мире. Внешние  экономические  связи    России.  

Изменение  места    России  в мировом  хозяйстве.  Современная внешняя  торговля  

России. Место  России  в  мировой    политике  в  различные  исторические  периоды.  

Россия и  сопредельные  страны. 
 

Тематическое планирование курса «География» 5-9 класс 

Тематическое планирование 

5 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

Как  устроен наш мир (9 часов) 

 

Земля во Вселенной 

Облик Земли 

5 

4 

Развитие географических знаний 

о земной поверхности (8часов) 

Изображение Земли 

История открытия и освоения Земли 

2 

6 

Как устроена наша планета 

(14 часов) 

Литосфера 

Гидросфера 

Атмосфера 

Биосфера  

Природа и человек 

5 

3 

3 

2 

1 

Резервное время  4 

Общее количество часов  35 

6 класс 

Разделы программы Темы Количество 

часов 

Раздел IV Земля во Вселенной   3 

Раздел V Путешествия и их 

географическое отражение 

  5 

Раздел VI Природа Земли Тема 10. Планета воды 17 
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Тема 11. Внутренне строение Земли 

Тема 12. Рельеф суши  

Тема 13. Атмосфера и климаты 

Земли 

Тема 14. Гидросфера - кровеносная 

система Земли  

Раздел VII Географическая 

оболочка – среда жизни 

Тема 15. Живая планета 

Тема 16. Географическая оболочка и 

ее закономерности 

Тема 17. Природа и человек 

6 

Резервное время  4 

Всего за учебный курс  35 

7 класс 

Раздел  Тема  Количество 

часов 

Введение  5 

  8 

Раздел I.  Земля – планета людей 

(8 часов) 

Тема 1. Население мира 5  

Тема 2.  Хозяйственная деятельность 

людей. 

3 

Раздел II. Океаны, материки, и 

страны мира (51 час) 

  

Тема 3. Океаны  6 

Тема 4. Евразия. Общая 

характеристика. 

4 

Тема 5. Европа 11 

Тема 6. Азия 8 

Тема 7.Африка 6 

Тема 8 Америка – Новый Свет 9 

Тема 9 Австралия и Океания 4 

Тема 10. Полярные области Земли 3 

Раздел III.   Человек и планета: 

история взаимоотношений 

 3 

Резервное время   1 

Общее количество часов 68 

8 класс 

Раздел 

  

Темы 

  

Количество 

часов 

  Введение. Зачем мы изучаем Россию. 1 

Раздел I Пространства России   

(7 часов) 

Россия    на карте мира  

Географическое положение России  

Границы России  

Россия    на карте часовых поясов  

Формирование территории России  

Географическое изучение территории 

России 

Географическое районирование. 

Итоговый урок по разделу. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Раздел II Природа и человек (39 

часов) 

 

 

Рельеф и недра  

Климат  

Богатство внутренних вод России  

Почвы – национальное достояние 

5 

6 

4 

5 
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страны 

В природе все взаимосвязано 

Природно-хозяйственные зоны 

Природопользование и охрана 

природы 

4 

11 

4 

Раздел III Население России (17 

часов) 

Сколько нас – россиян? 

Кто мы? 

Куда и зачем едут люди? 

Человек и труд 

Народы и религии России 

Где и как живут люди? 

2 

2 

3 

1 

3 

6 

Резервное время  4 

Общее количество часов 68 

9 класс 

Раздел Темы Количество 

часов 

Введение  1 

Раздел I. 

Хозяйство России 

(20 часов) 

Тема  1. Общая характеристика 

хозяйства. Географическое 

районирование  

Тема  2.  Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы  

 

4 

 

 

16 

Раздел II. 

Районы России (45 часов) 

Тема 3. Европейская часть России  

Тема 4. Азиатская часть России  

Тема 5. Россия в мире  

Типы районов России 

 

26 

16 

3 

Резервное время  2 

Общее количество часов   68 

 

 

Математика 
Планируемые результаты математика 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ 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; 
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6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий ( ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 
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представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о 

степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший 

общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; 

основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и 

величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение 

чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения 

длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 

величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера  —  Венна. 
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НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие 

площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы 

объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5—6 

КЛАССАХ 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1)понимать особенности десятичной системы счисления; 

2)владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3)выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

4)сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 5)  выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

1)познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10 ; 

2)углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3)научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве дей- 

ствительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1)развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений  

в человеческой практике; 

2)развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представ- 

ления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1)понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
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приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

2)понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1)распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2)распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3)строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4)определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 5)  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1)вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2)углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3)применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

5-6 класс 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: личностные: 

1)ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2)формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3)умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4)первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5)критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6)креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7)умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8)формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1)способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2)умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3)способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4)умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5)умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6)развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 
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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, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2)владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3)умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4)умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5)знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6)умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5-6 класс 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о 

степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший 

общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости 
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на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; 

основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и 

величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение 

чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения 

длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 

величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие 

площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы 

объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5—6 

КЛАССАХ 

Рациональные числа 

Ученик научится: 
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1)понимать особенности десятичной системы счисления; 

2)владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3)выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

4)сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 5)  выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора; 

6)использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

1)познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10 ; 

2)углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3)научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве дей- 

ствительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1)развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений  

в человеческой практике; 

2)развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представ- 

ления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1)понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

2)понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1)распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2)распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3)строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4)определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 5)  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1)вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2)углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3)применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Тематическое планирование математика, 5 класс 
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№ п/п Содержание материала Количество часов Из них 

контрольных, 

лабораторных 

работ, проектов, 

экскурсий и т.д. 

1 Натуральные числа и нуль 46 2 

2 Измерение величин 30 2 

3 Делимость натуральных чисел 19 1 

4 Обыкновенные дроби 65 3 

5 Повторение 10 1 

  Итого:170 часов 9 

 

Тематическое планирование математика, 6 класс 

№ п/п Содержание материала Количество часов Из них 

контрольных, 

лабораторных 

работ, проектов, 

экскурсий и т.д. 

1 Делимость чисел 20 1 

2 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

22 2 

3 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

32 3 

4 Отношения и пропорции 19 2 

5 Положительные и отрицательные 

числа 

13 1 

6 Сложение и вычитание 

положительных и отрицательны 

чисел 

11 1 

7 Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел 

12 1 

8 Решение уравнений 15 2 

9 Координаты на плоскости 13 1 

10 Повторение 13 1 

  Итого:170 часов 15 

 

Планируемые результаты Алгебра  7-8 класс 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий ( ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
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17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые 

к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7-9 класс 

АРИФМЕТИКА  

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение 

m/n , где - m— целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны 

и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 
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Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно - рациональных 

уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. 

Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного 

уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. 

Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y = y , y = 3 x , у = | x |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов 

арифметической геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный 

и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
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Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. Зарождение алгебры в недрах 

арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 

неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма 

и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7—9 КЛАССАХ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления основаниями, отличными от 

10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
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9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

АЛГЕБВыпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

1) Выпускник научится: владеть понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. Выпускник получит 

возможность: 

и научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 
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5) применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера;  на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками 

и т. п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической 

и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
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СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

Тема урока 

 

 

 

Количество часов 

Выражения. 5 

Преобразование выражений 4 

Уравнения с одной переменной 

 

7 

Статистические характеристики 4 

Функции и их графики 5 

Линейная функция 5 

Степень и ее свойства 5 

 

Одночлены 5 

 Сумма и разность многочленов 3 

 

Произведение одночлена и многочлена 

 

6 

 

Произведение многочленов  
6 

 

Квадрат суммы и квадрат разности 5 

 

 Разность квадратов. Сумма и разность кубов 6 

Преобразование целых выражений. 

6 

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. 5 

Решение систем линейных уравнений 10 

 

Повторение 
9 
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8 класс 

Содержание материала Кол-во 

часов 

ГЛАВА I РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ (23 Ч). 

ГЛАВА II. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ (19 Ч). 

ГЛАВА III. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (21Ч). 

ГЛАВА IV. НЕРАВЕНСТВА (20 ч). 

ГЛАВА V. СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. ЭЛЕМЕНТЫ 

 СТАТИСТИКИ 

 

(11ч). 

ПОВТОРЕНИЕ (8 ч). 

Итоговый зачёт 1 

Итоговая контрольная работа 2 

ВСЕГО  102 

 

9 класс  

 

Номер 

параграфа 

Содержание материала Кол-во 

часов 

           Глава I. Квадратичная функция (22 ч.) 

1 Функции и их свойства  5 

2 Квадратный трёхчлен 4 

3 Квадратичная функция и её график 8 

4 Степенная функция. Корень n-й степени. 3 

 Контрольная работа № 2. 1 

 Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной 

(14ч.) 

5 Уравнения с одной переменной. 8 

6 Неравенства с одной переменной 5 

 Глава III. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

17 

7 Уравнения с двумя переменными и их системы. 10 

8 Неравенства с двумя переменными и их системы 6 

 Глава IV. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

15 

9 Арифметическая прогрессия 7 

 Контрольная работа № 5 1 

10 Геометрическая прогрессия 6 

 Глава V. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

13 

11 Элементы комбинаторики. 9 

12 Начальные сведения из теории вероятностей 3 

          ПОВТОРЕНИЕ (21 ч). 

ВСЕГО  102 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ГЕОМЕТРИЯ В 7—9  КЛАССАХ 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

10) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

11) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

12) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

13) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

14) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

15) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

16) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

9) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

10) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

11) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

12) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

13) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

14) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

15) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

16) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

17) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

18) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

19) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

20) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

21) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
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4) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

9) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

10) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

11) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

12) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

13) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

14) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

15) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

16) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину век-тора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА геометрия 7-9 класс 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники.  Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
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Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. 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 центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 
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Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контр пример. 

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. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. 

И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИЯ 7-9 классы 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники.  Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на n равных частей. 



261 

 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

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 центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контр пример. 

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. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. 

И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 

Тематическое планирование геометрия, 7 класс 

№ п/п Содержание материала Количество часов Из них контрольных, 

лабораторных работ, 

проектов, экскурсий 

и т.д. 

1 Основные свойства простейших 

геометрических фигур 

16 1 

2 Смежные и вертикальные углы 8 1 

3 Признаки равенства треугольников 14 2 

4 Сумма углов треугольника 12 1 

5 Геометрические построения 13  

6 Повторение 5  

  Итого:68 часов 5 

 

Тематическое планирование, геометрия, 8 класс 

 

Номер параграфа Содержание материала Кол-во часов 

Глава V. Четырёхугольники 14 

Глава VI. Площадь 14 

Глава VII. Подобные треугольники 19 
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Глава VIII. Окружность 17 

Повторение. Решение задач 4 

 68 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

  

Содержание материала 

Кол-во 

часов 

Подобие фигур 14 

Решение треугольников 9 

Многоугольники 15 

Площади фигур 17 

Элементы стереометрии.  Итоговое повторение курса 

планиметрии* 

13 

 68 
 

 

Информатика 

Планируемые результаты Информатика 5-9 класс 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 
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• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-цией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

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

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

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

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5- 9 классы 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

• введение в информатику; 

• алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 
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Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  
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Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и 

документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, 
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анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Тематическое планирование  

5-6 классы 

№ Тема Количество часов 

1 Компьютер  7 

2 Объекты и системы 8 

3 Информация вокруг нас 12 

4 Подготовка текстов на компьютере 8 

5 Компьютерная графика 6 

6 Информационные модели   10  

7 Создание мультимедийных объектов  7 

8 Алгоритмика  8 

 

7-9 классы 

1  Информация и информационные процессы 9 

2 Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 

7 

3 Обработка графической информации 4 

4 Обработка текстовой информации 9 

5 Мультимедиа 4 

6 Математические основы информатики 14 

7 Основы алгоритмизации 10 

8 Начала программирования 10 

9 Моделирование и формализация 9 

10 Алгоритмизация и программирование 8 

11 Обработка числовой информации 6 

12 Коммуникационные технологии   10 

 

Физика    

 Планируемые результаты Физика 7-9 

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; 
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• 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. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный 

подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

• Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

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

• быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

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

• Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

• Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 



269 

 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  7 класс 
Введение (4 ч) 

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 (6 ч) 

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 (23 ч) 

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. 
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Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

Понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

Умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 

Владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к 

поверхности (нормального давления); 

Понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука; 

Владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

Умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 

весом тела; 

Умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; Понимание 

принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

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. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

Понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; 

способы уменьшения и увеличения давления; 

Умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

Владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 

Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда; 

Понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

Владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости 

на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики; 

Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 
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Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Выяснение условия равновесия рычага. 

Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

Понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой; 

Умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

Владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 

Понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

Понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

Владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; 

Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Резервное время (2 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 Класс  

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и теп ловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

Понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

Умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

Владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости 

вещества; 
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Понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

Понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

Овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 

двигателя; 

Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Регулирование силы тока реостатом. 

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

Понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления 

с позиции строения атома, действия электрического тока; 

Умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление; 

Владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца; 

Понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, 

Реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

Владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления (5 ч) 
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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 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

Понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

Владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Получение изображения при помощи линзы. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

Понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

Умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

Владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения 

света; 

Различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Резервное время (2 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

[Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 
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    Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

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 (16 ч) 

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 (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

   Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Резервное время (3 ч) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

Тема Часы  

ВВЕДЕНИЕ   4 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч) 6 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТЕЛ  (23 ч) 23 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 ч) 21 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (13 ч) 13 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 Класс 

Тема Часы 

ТЕПЛОВЫЕ  ЯВЛЕНИЯ (23 ч) 23 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ЯВЛЕНИЯ (29 ч) 29 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 5 

СВЕТОВЫЕ  ЯВЛЕНИЯ  (10 ч) 10 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

Тема Часы 

Законы взаимодействия и движения тел  23 

Механические колебания и волны. Звук. 12 

Электромагнитное поле  16 

Строение атома и атомного ядра  11 

Строение и эволюция вселенной  5 

 

 

Биология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета – биология 5-9 классы 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 - 9х классах являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

формирование личностных представлений о целостности природы; 

формирование толерантности и миролюбия; 

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

и сообществах; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве с учителями, 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» в 5 – 9х классах 

являются: 

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 альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структуировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

формирование умения работать с различными источниками биологической информации: 

текст учебника, научно- популярной литературой, биологическими словарями, 

справочниками, анализировать и оценивать информацию; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 5 – 9х классах являются: 

А. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- классификация – определение принадлежности биологических объектов к определённой 

систематической группе; 

- выделение существенных признаков биологических объектов; 

- соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на примере 
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сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом; 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения биологии. 

Б. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека 

В. В трудовой сфере: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) 

Г. В физической сфере: 

- освоение приёмов оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми растениями, 

укусов животных, лекарственными препаратами 

Д. В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 
 

Содержание курса 5 класс 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов. 

Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 

к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к 

жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 

Растительный и животный мир родного края. 

Тематическое планирование  5 класс  

№п/п Раздел.  Кол-
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Тема урока во 

часов 

1 Введение  5 

2 Клеточное строение организмов  8 

3 Царство Бактерии  2 

4 Царство Грибы  5 

5 Царство Растения  12 

6 Резерв  3 

 

Содержание курса 6 класс 

Царство Растения. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

Органы цветкового растения. 

Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные 

и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений. 

Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны),отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии. 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий 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. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы.Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 
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Тематическое планирование  6класс 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Наука о растениях – ботаника. 7 

2 Микроскоп и лупа - приборы для изучения строения растений.  1 

3 Особенности растительной клетки. 3 

4 Семя. Внешнее и внутреннее строение семени   2 

5 Внешнее  и внутреннее строение корня. 3 

6 Строение и значение побега.  2 

7 Лист - часть побега. Внешнее и внутреннее строение листа.  2 

8 Стебель, его строение и значение.  2 

9 Видоизменения побегов. 1 

10 Цветок, его строение и значение. 2 

11 Плод. Разнообразие и значение плодов. 1 

12 Растительный организм - живая система. 7 

13 Размножение и оплодотворение у растений. 2 

14 Рост и развитие растительного организма. 2 

15 Понятие о систематике растений. 1 

16 Водоросли и их значение. 2 

17 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение.  1 

18 Плауны. Хвощи. Папоротники.  1 

19 Отдел Голосеменные.  1 

20 Отдел Покрытосеменные.  5 

21 Понятие об эволюции растительного мира на Земле. Эволюция высших 

растений. 

3 

22 Бактерии - живые организмы. 3 

23 Царство Грибы. Лишайники.  Общая характеристика.  4 

24 Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. 5 

25 Повторение  4 

26 Летнее задание 2 
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Содержание курса 7 класс 

Царство Животные 

Тема 1. Беспозвоночные 

Тема 2. Позвоночные 

Царство Животные. Зоология – наука о животных. Общее знакомство с животными. 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Среды обитания 

животных. Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общая характеристика 

простейших. Происхождение простейших. Тип Саркожгутиконосцы. Роль в экосистемах. 

Тип Споровики. Особенности организации. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. Тип Инфузории. Особенности строения. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Подцарство Многоклеточные животные. Общие 

признаки. Происхождение. Беспозвоночные животные. Тип Кишечнополостные. Общая 

характеристика, разнообразие. Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. 

Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Тип Плоские 

черви. Общая характеристика. Разнообразие (свободноживущие и паразитические плоские 

черви). Класс Ресничные черви. Класс Сосальщики. Приспособления к паразитическому 

образу жизни. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражений. Цикл развития и смена хозяев у печеночного сосальщика. Класс 

Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития. 

Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями. Тип Круглые черви. Общие 

признаки, разнообразие (свободноживущие и паразитические черви). Борьба с червями-

паразитами. Тип Кольчатые черви. Характеристика, разнообразие. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей. Тип Моллюски. Общая 

характеристика. Многообразие моллюсков. Класс Брюхоногие. Класс Двустворчатые. 

Класс Головоногие. Прогрессивные черты строения. Происхождение. Значение в природе 

и жизни человека. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Среды жизни. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. Классы: Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. 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. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. Тип Хордовые. 

Общая характеристика. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные, или 

Позвоночные, общая характеристика. Надкласс Рыбы. Общая характеристика рыб. Места 

обитания рыб. Особенности внешнего и внутреннего строения. Особенности процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Основные систематические 

группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, Костные рыбы. Подкласс Лучеперые – наиболее 

разнообразная группа рыб. Основные отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, 

Карпообразные. Размножение и развитие рыб. Миграция рыб в природе. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных 

запасов. Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение. Общая характеристика 

класса. Места обитания и распространения земноводных. Особенности внешнего строения 

в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие. 
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Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. Роль в экосистемах. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общая 

характеристика класса. Систематика. 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. Места обитания птиц. Особенности 

внешнего и внутреннего строения, жизнедеятельность птиц. Происхождение. 

Размножение и развитие. Сезонные явления в жизни животных (птиц). Экологические 

группы птиц. Лесные птицы. Птицы открытых пространств. Птицы водоемов и 

побережий. Сальмонеллез - опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. 

Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Класс Млекопитающие, или 

Звери. Общая характеристика класса. Среды жизни млекопитающих. Происхождение. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты), рассудочное поведение. Многообразие млекопитающих. 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. Развитие животноводства, скотоводства. Породы КРС. Коневодство. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Животный мир родного 

края. 

Тематическое планирование  7 класс 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Общие сведения о мире животных 3 

2 Строение тела животных 2 

3 Подцарстов Простейшие или Одноклеточные животные 5 

4 Поцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополосныве 3 

5 Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 5 

6 Тип Моллюски 5 

7 Тип Членистоногие  9 

8 Тип Хордовые: бесчерепные и рыбы 6 

9 Класс Земноводные или Амфибии 4 

10 Класс Пресмыкающиеся или рептилии 4 

11 Класс Птицы 8 

12 Класс Млекопитающие 12 

13 Развитие жизни на Земле 2 

 ИТОГО 68 

 Резерв 2 

 

Содержание курса 8 класс    Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 
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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. 

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 системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела, Аллергические реакции. Предупредительные Лечебные 

сыворотки. Строение и работа сердца, давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры 

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 превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной 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. 
 

Тематическое планирование 8 класс 

№

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ. ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. ОБЩИЙ ОБЗОР. 5ч 
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2 ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 9ч 

3 КРОВЬ. КРОВООБРАЩЕНИЕ. 9ч 

4 ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 7 ч 

5 ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. 7ч 

6 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ВИТАМИНЫ. 3ч 

7 МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. 2ч 

8 КОЖА 3ч 

9 ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА. 2ч 

10 НЕРВНАЯ СИСТЕМА 6ч 

11 ОРГАНЫ ЧУВСТВ. АНАЛИЗАТОРЫ. 5ч 

12 ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИКА. 5ч 

13 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА. 5ч 

 Контрольная работа за год 1 

 Итого 70ч 

 

Содержание курса  «Основы общей биологии» 9 класс 

Те ма 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 

изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки 

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические 

и органические вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. 

Те ма 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме . 

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Обмен веществ и превращения энергии — 

признак живых организмов. Органические вещества. Их роль в организме Роль дыхания в 

жизнедеятельности клетки и организма Многообразие клеток. Размножение. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Те ма 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Разнообразие 

организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и 

вирусами. Меры профилактики заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Животные. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие (типы, классы) животных, 

их роль в природе и жизни человека. Общие сведения об организме человека. Черты 

сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная среда обитания 

человека. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. Половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Значение селекции и биотехнологии в жизни человека. 
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Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов» 

 

Те ма 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Система и 

эволюция органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы эволюции. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Ус лож нение организмов в процессе эволюции. Движущие силы эволюции. 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и 

животных. Природная и социальная среда обитания человека. Роль человека в биосфере. 

Те ма 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная 

систематическая единица. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости 

экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. 

Роль человека в биосфере. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

 

Тематическое планирование 9 класс  

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Общие закономерности жизни 5 

2 Закономерности жизни на клеточном уровне 10 

3 Закономерности жизни на организменном уровне 17 

4 Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле 

20 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и среды 15 

6 Заключение 1 

Итого   68 

 

Химия 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ХИМИИ 8-9 классы 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
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профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необхо-димости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

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; 

формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

символы, модели и схемы для решения учебных и познава-тельных задач; 

умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учеб-ного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носите-лях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 
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способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определённой сложности; 

умение  работать  в  группе  —  эффективно  сотрудничать 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с 

позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

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; 

овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

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

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

   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; 

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при прове-дении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием; 

овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.); 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности; 

формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 8  класс 
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет  химии.  Химия  как  часть  естествознания.  Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилля-ция1. Физические и химические явления. 
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Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ 

от типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. 

Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык 

химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические 

формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав 

вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в 

сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. 

В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свой-ства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры 

безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворённого вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения 

газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

  Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома 
Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический 

смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 
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Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения 

И. Менделеева: исправление относительных атомных масс, предсказание существования 

неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. 

Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Раздел 3. Строение  вещества 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окис-ления 

элементов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9  класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций Классификация химических реакций: 

реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические реакции в водных 

растворах. Электролиты и не- 

электролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций 

ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Раздел 2. Многообразие  веществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение 

природе. Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика 

галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства 

хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная 

кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, 

бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. 

Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические 

свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-

ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические 

реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение 

серной кислоты. 
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Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства 

азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, 

лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной 

кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных 

металлов. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: 

оксиды,гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и 

Fe3+. 

Раздел 3. Краткий  обзор важнейших органических веществ 

 Предмет  органической  химии.  Неорганические  и  органические  соединения.  Углерод  

—  основа  жизни  на  Земле.  Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 

Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. 

Свойства ацетилена. Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 

кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 
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Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

Основное содержание Количест

во часов 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  51 

Периодическая система   12 

 Строение вещества. Химическая связь 7 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

 

 

Основное содержание 

Количес

тво 

часов 

Раздел 1. Разнообразие химических реакций   15 

Раздел 2. Многообразие веществ  43 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ  9 

Резерв 3 

 

Изобразительное искусство 

Планируемые результаты ИЗО 5 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего на-

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

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
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-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

--развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При 

изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы. 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается 

на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников 

образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

Планируемые результаты ИЗО 6 класс 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

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

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего 

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

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  
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-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

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

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты ИЗО 7 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного процесса. 

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: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные  результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым при- 

знакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Планируемые результаты ИЗО 8 класс  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

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

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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- 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 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

Метапредметные результаты: 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, в национальных - образах предметно - материальной и пространственной 

среды и понимания красоты человека; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

- 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; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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Содержание программы 5 класс 

 «Древние корни народного искусства» (9 ч) 

Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, 

конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 

художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента 

на материале русской народной вышивки, знакомство с народно-праздничными обрядами. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

«Связь времен в народном искусстве» (7 ч) 

Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве 

учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными 

игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, 

птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание художественного 

образа игрушки.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Декор – человек, общество, время. (11ч) 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его 

роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих 

отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. 

Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, 

чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, 

закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое 

значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних 

греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной 

акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, 

закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора 

одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе. 

Ознакомление с гербами и эмблемами Саратовской области происходит при определении 

символического характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, 

символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

О чём рассказывают нам гербы Саратовской области. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

Декоративное искусство в современном мире. (8 ч) 

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. Д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 
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единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 

воплощения замысла. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Ты сам –мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно) 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

 

Тематическое планирование 5 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  

Содержание Кол-во 

часов 

«Древние корни народного искусства. Символика цвета и формы» 9 

«Связь времен в народном искусстве» 7 

«Человек, общество, время» 11 

«Декоративное искусство в современном мире». 8 

Всего 35 

 

Содержание программы 6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные (пластические) виды искусства. Конструктивные виды искусства 

(архитектура и дизайн). Декоротивно-прикладные виды искусства. Изобразительные виды 

искусства (живопись, графика, скульптура).  

Графика, набросок, зарисовка, учебный рисунок, творческий рисунок. Рисунок-основа 

мастерства художника. Виды рисунка. Академический рисунок. Графические материалы. 

Свойства, характер, вид линий, ритм линий. Выразительные свойства линии. Условность 

и образность линейного изображения.  

Основные характеристики цвета. Пятно в изобразительном искусстве. Цветовой тон, 

тональные отношения, тёмная, светлая, линия и пятно. Композиция. 

Спектр. Цветовой круг. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. 

Основные и составные цвета. Изучение свойств цвета. 

Цветовые отношения. Локальный цвет. Тон. Колорит. Гармония цвета. Живое смешение 

красок. Выразительность мазка. Фактура в живописи. 

Скульптура. Виды скульптуры. Виды рельефа. выразительные возможности скульптуры. 

Выразительные возможности объёмного изображения. Объёмные изображения животных, 

выполненные в разных материалах. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт - 8 часов 

Условность, реальность в изображении. Фантазия в творчестве. Композиция. Колорит. 

Поэтические иносказания в живописи. 

Предметный мир. Натюрморт. Развитие жанра - от Древнего Египта до наших дней. 

Аппликация. Композиция. Натюрморты И. Машкова, Р. Фалька и др. 

Линейные, плоскостные, объёмные формы. Природные формы и предметы, созданные 

человеком. Разнообразие форм. Конструкция. 

Перспектива, линейная перспектива, точка зрения, точка схода. Академический рисунок. 

Натюрморт из геометрических тел. Выявление объёма предметов с помощью освещения. 

Свет, тень, полутень. Линия и штрих. 

Свет, блик, тень, полутень, падающая тень, рефлекс, полутень. Тон. Тональные 

отношения. Выявление объёма предметов с помощью освещения. Линия и штрих. 

Графика. Печатная графика. Оттиск гравюра (линогравюра, ксилография). Древняя 

японская гравюра. Творчество А. Дюрера, А.Ф.Зубова, Ф. Гойя. Гравюры В.А. 

Фаворского. 
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Французский реалист Гюстав Курбе. Западноевропейский натюрморт. Художники-

импрессионисты: Огюст Ренуар, Клод Моне, Э.Мане. Русские художники К. Коровин, В. 

Д. Поленов, работавшие в жанре натюрморта. 

Монотипия (отпечаток, оттиск, касание, образ). Монотипия - вид печатной графики, 

художественное произведение, выполненное за один приём. Художник - монотипист. 

Французский художник Эдгар Дега. 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет - 10 часов 

Портрет. Разновидности портрета: бюст, миниатюра, парадный, групповой, камерный. 

Портреты (бюсты) Древнего Египта. Фаюмские портреты. Скульптурные портреты 

Древнего Рима. Камерный портрет в России. Серии портретов знатных людей, созданные 

Ф. Рокотовым, Д. Левицким, В. Бородниковским 

Конструкция и пропорции головы человека. Мимика лица. Соразмерность частей образует 

красоту формы. Раскрытие психологического состояния портретируемого. 

Жест. Ракурс. Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей 

головы человека. Объёмное конструктивное изображение головы. Рисование с натуры 

гипсовой головы. 

Жест. Ракурс. Образ человека в графическом портрете. Выразительные средства и 

возможности графического изображения. Мастер эпохи Возрождения. 

Скульптурный портрет. Ваять. Скульптор. Скульптурный портрет в истории искусства. 

Человек – основной предмет изображения в скульптуре. Выразительный язык портретных 

образов в скульптуре Рима III века н.э. 

Скульптурный портрет. Ваять. Скульптор. Скульптурный портрет в истории искусства.  

Человек основной предмет изображения в скульптуре. 

Карикатура. Шарж. Правда жизни и язык искусства. художественное преувеличение. 

Карикатура и дружеский шарж. Кукрыниксы (псевдоним по первым слогам фамилий) – 

творческий коллектив советских графиков и живописцев, народных художников СССР – 

М. В. Куприянова, П. Н. Крылова, Н. А. Соколова. 

Свет естественный, искусственный. Контраст. Изменение образа человека при различном 

освещении. Постоянство формы и изменение её восприятия. Великий русский художник 

Илья Ефимович Репин. 

Познакомить с творчеством выдающихся художников, создававших произведения 

искусства в портретном жанре. Виды портрета. Парадный портрет. Интимный 

(лирический) портрет. Роль и место портрета в истории искусства. Обобщенный образ 

человека в разные эпохи. 

Цвет, настроение, характер. Цветовое решение образа в портрете. Тон и цвет. Цвет и 

освещение. Цвет и живописная фактура в произведениях искусства. В. Серов «Девочка с 

персиками». 

Раздел 4.  Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

Автопортрет: цвет, настроение, характер. Цветовое решение образа в портрете. Тон и 

цвет. Цвет и освещение. Цвет и живописная фактура в произведениях искусства. 

Галерея. Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им 

портретных образах. Личность художника и его эпоха. индивидуальность образного языка 

в произведениях великих художников. 

Жанр. Мотив. Тематическая картина. Предмет изображения и картина мира в 

изобразительном искусстве. «Изменение видения мира художниками в разные эпохи».  

Точка зрения. Линейная перспектива. Прямая перспектива. Обратная перспектива. Виды 

перспективы. перспектива как изобразительная грамота. 

Линейная и воздушная перспектива. Точка схода. Плоскость картины. высота линии 

горизонта. Перспектива- учение о способах передачи глубины пространства. Обратная 

перспектива. Многомерности пространства. 

Эпический, романтический пейзаж. 

Пейзаж-настроение. импрессионизм в живописи. 
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Городской пейзаж. Язык графики и главные его выразительные средства – это линия, 

штрих, контур, пятно и тон. Абрис - линейный (контурный) рисунок. 

Тематическое планирование 6 класс  

«Изобразительное искусство в жизни человека»  

Содержание курса 7 класс  

«Изображение фигуры человека и образ человека» 

Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Древней Греции: красота и 

совершенство тела человека. 

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Схемы движения фигуры человека. 

Изображение человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры 

человека. Великие скульпторы эпохи Возрождения. 

Набросок как вид рисунка. Особенности и виды набросков. Деталь, выразительность 

детали в рисунке. Главное и второстепенное в изображении. 

 «Поэзия повседневности» 

Картина мира и представления о ценностях  жизни  в изображении повседневности у 

разных народов. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном 

искусстве.Понятие жанр в системе жанров изобразительного искусства. Жанры в 

живописи, графике, скульптуре.Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях 

ИЗО. Различные уровни понимания произведения (по выбору). 

Произведения искусства на темы будней и и х значение в понимании человеком своего 

бытия. Поэтическое восприятие жизни.Бытовые сюжеты и темы жизни в прошлом. 

Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, созданный 

художниками. 

Сюжеты праздников в ИЗО. Праздник как проявление народного духа, национального 

характера. «Великие темы жизни» 

Сюжеты праздников в ИЗО. Праздник как проявление народного духа, национального 

характера.Понятие темы, сюжета, и содержания. Этапы создания картины.: эскизы, сбор 

натурального материала. Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и 

детали.Вечные темы в искусстве. Византийские мозаики. Древнерусская иконопись. 

Библейские темы в живописи Западной Европы и в русском искусстве. 

Роль монументальных памятников в истории формирования исторической памяти народа 

и в народном самосознании.  «Реальность жизни и художественный образ» 

Слово и изображение. Искусства временные и пространственные. Самостоятельность 

иллюстрации.Композиция как конструирование реальности в пространстве картины. 

Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства 

картины.Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ». 

Зрительские умения.Историко-художественный процесс в искусстве. Направления в 

искусстве нового времени. Различные стили.Соотношение всеобщего и личного в 

искусстве.Музеи мира. Роль художественного музея в национальной и мировой культуре. 

 

Тематическое планирование 7 класс  

Изобразительное искусство в жизни человека  

Содержание Кол-во часов 

«Изображение фигуры человека и образ человека» 8 

Содержание Кол-во часов 

Виды изобразительного искусства 9 

Мир наших вещей. Натюрморт 7 

Вглядываясь в человека. Портрет 10 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 9 

Всего  35 
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«Поэзия повседневности» 8 

«Великие темы жизни» 12 

«Реальность жизни и художественный образ». 7 

Всего 35 

 

 Содержание курса 8 класса  
«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - является как развитием, так 

и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век 

дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии 

их со словом и звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – 

непосредственно связанные с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

1 блок. « Художник и искусство театра» 

Приобретают представление об изобразительном искусстве как о сфере художественного 

познания и создания образной картины мира. 

Проектно-исследовательский практикум « Театр – спектакль- художник» 

2 блок. «Эстафета искусств. От рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий»  

Проектно-исследовательский практикум « От фотозабавы к фототворчеству» 

3 блок. « Фильм – творец и зритель. Что мы знаем о кино?»  

Проектно-съёмочный практикум « От большого кино к твоему видео» 

4 блок. «Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель» 

Проектно-съёмочный практикум « От большого кино к твоему видео» 

 

Тематическое планирование 8 класс 

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

 

Музыка 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 5-7 кл  

По окончании 7 класса школьники научатся: 

-наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

-понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

-выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

-раскрыть образное содержание музыкальных произведений разных форм\. Жанров и 

стилей; высказывать суждения об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

-понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

-осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя исследовательских и творческих проектах, в том 

Содержание Кол-во часов 

1 блок. « Художник и искусство театра»     9 

2 блок. «Эстафета искусств. От рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий»  

  10 

3 блок. « Фильм – творец и зритель. Что мы знаем о кино?»     8 

4 блок. «Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – 

зритель» 

   8 

Всего   35 
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числе с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

-разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

-определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

-применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по музыке направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. Личностные 

результаты:  

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа;  

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии;  

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой;  

• приобретение навыков социокультурной адаптации в современно мире и позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;  

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных;  

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. Учащиеся научатся: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и 

современности;  

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на 

инструментах);  

• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных 

событиях школы;  

• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.).  

Метапредметные результаты:  

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;  

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни микро и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);  

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; применение 

знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
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• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;  

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;  

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей;  

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. Учащиеся научатся:  

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их;  

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино и др.);  

• раскрывать образный строй художественных произведений; находить ассоциативные 

связи между художественными образами музыки и других видов искусства;  

• передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки 

исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных коллективных проектов);  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении 

концертов, театров и др.; 

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

Предметные результаты:  

• 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;  

• 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;  

• формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);  

• 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;  

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовнонравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства;  

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов;  

• готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;  

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
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специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.  

Формирование личностных УУД Предмет «Музыка» прежде всего, способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание музыки как средство 

общения между людьми. В нем раскрываются наиболее значимые для формирования 

личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, 

жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в 

художественных образах. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Виды заданий:  

1) высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией;  

2) анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия произведения. 

Формирование регулятивных УУД Система заданий и вопросов по музыке, 

ориентированная на формирование действий контроля и самоконтроля, оценки и 

самооценки процесса и результатов учебных действий, направлена на развитие 

регулятивных УУД.  

Виды заданий: 1) выполнять учебные действия в качестве слушателя  

2) выполнять учебные действия в качестве композитора;  

3)ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;  

4) использовать установленные правила в контроле способа решения.  

Формирование познавательных УУД В области развития общепознавательных действий 

изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

Виды заданий:  

1) поиск и выделение необходимой информации; 

 2) формулировать учебную задачу;  

3) ориентация в способах решения задачи.  

Формирование коммуникативных УУД Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. Виды заданий:  

1) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных 

впечатлениях, об услышанном);  

2) инсценирование и драматизация;  

3) рисуем музыку;  

4) участие в диалоге.  

5) участие в хоровом пении (работа в группе).  

Учащиеся научатся: 

• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных 

произведений, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические музыкальные 

образы; определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозной традиции, современная; 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров классической и современной музыки; размышлять о знакомом 

музыкальном произведении; высказывать суждение об основной идее, о средствах и 

формах её воплощения;  
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• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства; получать представление о средствах музыкальной выразительности, 

музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов; 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса;  

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;  

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности;  

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить примеры их 

произведений;  

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

 

Содержание  курса 5 класс 

Основное содержание предмета «музыка» в 5-8 классах представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. Музыка как вид искусства. Основы музыки: 

интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерноинструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. Общие закономерности 

развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного 

развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, 

вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная 

и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ). Музыка в современном мире: традиции и 

инновации.Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 
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Музыкальная культура своего региона. Отечественная и зарубежная музыка композиторов 

XX в., ее стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-

опера, рок-н-ролл, фолк-рок), мюзикл, дискомузыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент,acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский проект». 

Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 

коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни. В предлагаемых проектах 

могут взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной деятельности учащихся, как 

индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация (драматизация) 

художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, творческие работы: 

изготовление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видеофильмов, рисование, 

литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др. Итогом деятельности по проекту может 

стать письменная творческая работа учащихся, которую они публично защищают. Защита 

проекта может проходить в форме компьютерной презентации, коллективного 

творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для 

родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для младших 

школьников и др. Основные критерии оценки ученического проекта:  

• актуальность темы и предлагаемых решений,  

• практическая направленность и значимость работы;  

• полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность;  

• умение делать выводы и обобщения;  

• амостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность 

раскрытия темы, решений;  

• умение аргументировать собственную точку зрения;  

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, 

рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; 

литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства. Их 

взаимодействие с художественными образами других искусств. Литература (проза и 

поэзия), изобразительное искусство (живопись, скульптура, архитектура, графика, 

книжные иллюстрации и др.). Программа состоит из двух разделов: «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала 

весьма условно, так как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в 

тесной взаимосвязи с произведениями других видов искусства, что и нашло свое 

отражение на страницах учебника и творческой тетради. 5 класс Раздел 1. «Музыка и 

литература» (16 часов) 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.Путешествиевмузыкальныйтеатр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» (18 часов) Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством Исторические события, картины природы, разнообразные 
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характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз 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 произведений. 

 

Тематическое планирование  5 класс 

Содержание курса Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Раздел №1 Музыка и литература 16 

Раздел №2 Музыка и изобразительное искусство 18ч 

Всего 35 часов 

 

Содержание курса 6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 часов) 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, канта, 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 (18 часов) Жизненная основа художественных 

образов любого вида искусства. Воплощение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцу 

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 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 произведений. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

Тема урока Кол-во 
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часов 

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 16 

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 3 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 16 

Итого:  35 

 

Содержание курса 7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 часов) 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 музыкальнодраматического 

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. Myзыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных произведений. Раздел 2. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки(18 часов) Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-

симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 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 произведений.  

 

Тематическое планирование  7 класс 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Раздел №1 Особенности драматургии  сценической музыки 16 

Раздел №2 Основные направления музыкальной культуры 18 

Всего 35 

 

 

Технология 

Планируемые результаты 5-9 классы  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 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; 

 воспитание  трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться  для удовлетворения перспективных потребностей; 
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 формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при  коллективном  выполнении работ или проектов  с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 самооценка готовности к  предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному введению домашнего  хозяйства. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса  познавательно-трудовой 

деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих  работ  по созданию изделий и продуктов; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

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

регуляция своей  деятельности; подбор аргументов, формирование 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; выбор для решения познавательных  и 

коммуникативных  задач  различных  источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание своей познавательно-

трудовой деятельности  в решение общих задач коллектива. 

Предметные  результаты: 

 практическое освоение обучающимися  основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов, оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения  прикладных учебных задач; 

 овладение алгоритмами и методами решения  организационных и технико-

технологических задач; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор  материалов и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решение творческих задач, моделирование, конструирование; проектирование  

последовательности  операций и составление  операционной карты работ; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда, примерная экономическая оценка возможности прибыли; 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной  деятельности; 

осознание ответственности за качество своего труда. 
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Содержание  учебного  предмета 

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология», 

является проектная деятельность. В течение учебного года  школьник  выполняет четыре 

небольших  проекта, соответствующих четырём разделам программы: «Технологии 

домашнего хозяйства», «Создание изделий из текстильных материалов», « 

Художественные ремёсла», « Кулинария». Новизной  программы является применение в 

обучении  школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих 

расширить кругозор за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе 

в сети Интернет; применение в выполнении творческих проектов текстовых и 

графических редакторов, компьютерных программ, позволяющих проектировать 

интерьеры, создавать электронные презентации. 

Содержание курса   5  класс 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» (2часа) 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере.Требования к 

интерьеру:эргонометрические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и птребностей семьи и санитарно-

гигиенических требованийй.Планиров кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой).Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере.Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отднлке кухни. Декоративное оформление. Современные 

стили в оформлении кухни.. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. 

Раздел «Электротехника» (1 часа) 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах ,принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи(СВЧ) 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребностей в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение принципа действия и правил эксплуатации бытового 

холодильника и микроволновой печи. 

Раздел «Кулинария» 

Тема1. Санитария и гигиена на кухне. 1ч 

Теоретические сведения. 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, 

при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. Профессия повар. 

Тема2. Здоровое питание. 1ч  

Теоретические сведения. 
Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Тема3. Бутерброды и горячие напитки. 2ч 

Теоретические сведения. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные 

свойства. Технология заваривания, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. 

Практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. 
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Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Тема4. Блюда из овощей и фруктов.2ч 

Теоретические сведения. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация овощей. Питательная 

ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила измельчения 

овощей, наиболее распространенные виды нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Условия варки овощей для салатов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и вареных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема5. Блюда из яиц.2ч  

Теоретические сведения. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. 

Приспособления для взбивания. Подача вареных яиц. Технология приготовления омлета. 

Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.2ч  

Теоретические сведения. 

Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. 

Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. 

Салфеточный этикет. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 часа) 

Тема1.Свойства текстильных материалов 4ч 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нтей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон в ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна.\ 

Тема2. Конструирование швейных изделий. 4ч 

Теоретические сведения. 
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Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек фартука, 

прямой юбки с кулиской на резинке подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою 

Тема3. Швейная машина. 4ч 

Теоретические сведения. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка к работе швейной машины: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нити наверх. Приемы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной 

машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок 

Тема4. Технология изготовления швейных изделий. 10ч 

Теоретические сведения. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани с учетом направления долевой нити. Особенности раскладки 

выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учетом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения ручного стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми 

стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – ручное 

обметывание; временное соединение деталей – сметывание; временной закрепление 

подогнутого края – заметывание ( с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания – машинное обметывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей – стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края- застрачивание ( с открытым и закрытым 

срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработке (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 в заутюжку) и краевые (шов вподгтбку с открытым срезом 

и шов в подгибку с открытым обметанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 
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Последовательность изготовления шейных изделий. Технология пошива фартука, юбки, 

шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). Профессия 

закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел   Художественные ремесла . 4ч 

Декоративно-прикладное искусство. 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искуство». Традиции и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: вышивка, вязание. 

Знакомство  творчеством народных  умельцев своего края, села.  

Приемы украшения праздничной одежды в старину: отделкаизделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов.. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскрсия в краеведческий музей. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 
декоративно-прикладного искусства (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Виды орнаментов. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета. Г армонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание графической 

композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё (4 часа) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между со-

бой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изготовление образцов лоскутных 

узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 час) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (21 час) 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 
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Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для 

работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лос-

кутная мозаика» и др. 

 

Тематическое  планирование  5 класс 

Наименование темы (раздела)  

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 2 

 Раздел «Электротехника» 1 

Раздел «Кулинария» 14 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 22 

 Раздел «Художественные ремёсла» 8 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 21 

Всего 70 часов 70 

  

 

Технология,  6 класс 

Результаты освоения  учебного предмета « Технология» 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 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; 

 воспитание  трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться  для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при  коллективном  выполнении работ или проектов  с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 самооценка готовности к  предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному введению домашнего  хозяйства. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса  познавательно-трудовой 

деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих  работ  по созданию изделий и продуктов; 
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 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

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

регуляция своей  деятельности; подбор аргументов, формирование 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; выбор для решения познавательных  и 

коммуникативных  задач  различных  источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание своей познавательно-

трудовой деятельности  в решение общих задач коллектива. 

Предметные  результаты: 

 практическое освоение обучающимися  основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов, оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения  прикладных учебных задач; 

 овладение алгоритмами и методами решения  организационных и технико-

технологических задач; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор  материалов и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решение творческих задач, моделирование, конструирование; проектирование  

последовательности  операций и составление  операционной карты работ; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда, примерная экономическая оценка возможности прибыли; 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной  деятельности; 

осознание ответственности за качество своего труда. 

Планируемые результаты 

Содержание  учебного  предмета 

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология», 

является проектная деятельность. В течение учебного года  школьник  выполняет четыре 

небольших  проекта, соответствующих четырём разделам программы: «Технологии 

домашнего хозяйства», «Создание изделий из текстильных материалов», « 

Художественные ремёсла», « Кулинария». Новизной  программы является применение в 

обучении  школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих 

расширить кругозор за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе 

в сети Интернет; применение в выполнении творческих проектов текстовых и 

графических редакторов, компьютерных программ, позволяющих проектировать 

интерьеры, создавать электронные презентации. 

Содержание курса  6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 часа) 
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Тема 1. Интерьер жилого дома ( 2часа) 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни. Интерьер жилого дома. Современные 

стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения 

в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного 

искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. 

д. Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в 

интерьере. Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование 

общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Разработка плана жилого дома. Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере (2 часа) 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Сочетание цвета и формы листьев и цветов комнатных растений с мебелью, обоями, 

общим цветовым решением комнаты. Приёмы размещения комнатных растений в 

интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, 

террариум. Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративное 

цветоводство. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук-

куленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими 

стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Проблема чистого воздуха. Правила ухода за комнатными растениями. 

Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: 

гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария» (14 часов) 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4часа) 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих 

веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 
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Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. 

Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в 

зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 

при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса (4 часа) 
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности 

мяса. 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. Принципы подбора 

гарниров и соусов к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы (2 часа) 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы (2 часа) 
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду ( 2 часа) 
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 часа) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 часа) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 
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материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий. (2 часа) 
Теоретические сведения. Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, 

пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления 

швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Определение количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по 

своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 

раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением 

компьютерных программ. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина (2 часа) 
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением 

ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Устранение дефектов машинной строчки. 

Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (12 часов) 
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 
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Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной 

— примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 

вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной 

вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого 

пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза 

изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 часов) 

Тема 1. Вязание крючком (4 часа) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание спицами (4 часа) 
Теоретические сведения. Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. 

Приемы вязания на двух и пяти спицах. Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего 

ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 
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Технология выполнения вязаных изделий. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 часа) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (21 час) 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для 

семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная 

игрушка» и др. 

Тематический план 6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 3 

Раздел «Кулинария» 14 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 22 

Раздел «Художественные ремёсла» 8 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 21 

Всего 70 часов  

 

Технология 7 класс 

Результаты освоения  учебного предмета « Технология» 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 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; 

 воспитание  трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться  для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при  коллективном  выполнении работ или проектов  с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 самооценка готовности к  предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному введению домашнего  хозяйства. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса  познавательно-трудовой 

деятельности; 
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 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих  работ  по созданию изделий и продуктов; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

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

регуляция своей  деятельности; подбор аргументов, формирование 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; выбор для решения познавательных  и 

коммуникативных  задач  различных  источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание своей познавательно-

трудовой деятельности  в решение общих задач коллектива. 

Предметные  результаты: 

 практическое освоение обучающимися  основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов, оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения  прикладных учебных задач; 

 овладение алгоритмами и методами решения  организационных и технико-

технологических задач; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор  материалов и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решение творческих задач, моделирование, конструирование; проектирование  

последовательности  операций и составление  операционной карты работ; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда, примерная экономическая оценка возможности прибыли; 

оценивание своей способности к труду в конкретной предметной  деятельности; 

осознание ответственности за качество своего труда. 

Содержание  учебного  предмета 

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология», 

является проектная деятельность. В течение учебного года  школьник  выполняет четыре 

небольших  проекта, соответствующих четырём разделам программы: «Технологии 

домашнего хозяйства», «Создание изделий из текстильных материалов», « 

Художественные ремёсла», « Кулинария». Новизной  программы является применение в 

обучении  школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих 

расширить кругозор за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе 

в сети Интернет; применение в выполнении творческих проектов текстовых и 

графических редакторов, компьютерных программ, позволяющих проектировать 

интерьеры, создавать электронные презентации. 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа) 

Тема 1. Освещение жилого помещения.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере.(1 час) 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища (1 час) 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» (1 час) 

Тема 1. Бытовые электроприборы(1 час) 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Раздел «Кулинария» (5 часов) 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (1 часа) 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях без подогрева и с 

подогревом. Техно¬логия приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 

мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста (1 часа) 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы: 
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Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки (1 часа) 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки (1 часа) 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия 

кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (1 часа) 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Особенности сервировки сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление стола. Освещение и 

музыкаль¬ное оформление. Культура использования звуковоспроизводя¬щей аппаратуры. 

Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и 

продолжительность визита. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. Приглашения и поздравительные открытки. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (8 час) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (1 часа) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (1 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой 

юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (1 часа) 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 
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раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CDи из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина (1 часа) 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (4 часов.) 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, бу¬лавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 часов) 

Тема 1. Ручная роспись тканей (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение 

композиции. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и 

красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свобод¬ная роспись с применением 

солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Свободная роспись ткани с 
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применением масляных кра¬сок. Изготовление логотипов для спортивной одежды. 

Особенности выполнения свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение образца росписи ткани в технике свободной росписи. 

Тема 2. Вышивание (6 часов) 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. Выполнение 

образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (11) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельности (11 часов) 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

Тематическое  планирование  7 класс 

 

 

Технология 8 класс 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 2 

Раздел «Кулинария» 5 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 8 

Раздел «Художественные ремёсла» 8 

Исследовательская и созидательная деятельность  11 

Всего: 35ч.   
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При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

            Метапредметные результаты: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-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; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

          Предметные результаты: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере,  

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

-примерная экономическая опенка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии;  

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 



327 

 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

           -согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  

-овладение методами дизайнерского проектирования изделий; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества;  

-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

           -установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта,  

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

-соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Содержание курса 8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 4 ч 
Тема. Экология жилища 2 ч 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема . Водоснабжение и канализация в доме 2 ч 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лаборно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей 

и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 12 ч 

Тема. Бытовые электроприборы 6 ч 
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Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов 

от скачков напряжения. 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии 4 ч 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики 2 ч 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение 

устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика» 6 ч 

Тема 1. Бюджет семьи 6 ч 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 4 ч 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 2 ч 
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 2 ч 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и 

его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Вы бор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 



330 

 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 8 ч 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 8 ч 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Технология 5 класс (юноши) 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 
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    • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

планирование технологического процесса; 

подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

   •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

   •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса(юноши) 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

    • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; 
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 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

планирование технологического процесса; 

подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

   •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

   •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса(юноши) 

     В результате обучения учащиеся овладеют: 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 
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• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 
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При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

Метапредметные результаты: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-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; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере,  

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

-примерная экономическая опенка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии;  
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-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, соблюдение 

трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

50 

20 

22 

2 

 

6 

Технологии домашнего хозяйства (8 ч) 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

2. Эстетика и экология жилища 

8 

 

4 

4 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность 

12 

 

12 

Всего: 70 ч  70 

 

Технология 6 класс 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

Сельскохозяйственные работы (16 ч) 

Сельскохозяйственный труд (осенний период) 

Сельскохозяйственный труд (весенний период) 

16 

8 

8 

Технологии обработки конструкционных материалов (34 ч) 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

2. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

34 

12 

 

4 

18 

Технологии домашнего хозяйства (8 ч) 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

2. Эстетика и экология жилища 

8 

4 

4 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность 

12 

12 

Всего: 70 ч  70 

 

Технология 7 класс 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

Технология обработки древесины. Элементы техники.  12 часов 
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Электротехнические работы. 4 часа 

Технология обработки металлов. Элементы техники. 14 часов 

Творческая, проектная деятельность. 5 часов 

Всего: 35 ч  35 

Технология 8 класс 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 10 часов 

Технология творческой и опытнической деятельности. 3 часа 

Раздел «Электротехника». 12 часов  

Технология творческой и опытнической деятельности.  3 часа 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение». 

4 часа 

Технология творческой и опытнической деятельности. 3 часа 

Всего: 35 ч  35 

 

Физическая культура  

Планируемые результаты  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

— По окончании изучения курса «Физическая культура» в основной школе должны 

быть достигнуты определённые 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 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

—  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

—  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

—  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
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ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

— Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так 

и в реальной повседневной жизнедеятельности 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 учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

—  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

—  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

—  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

—  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

—  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; 

—  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

—  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

—  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

—  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

— Предметные результаты характеризуют опыт учащихся и 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 
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истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели; 

—  приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при 

лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга, 

—  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

—  формирование умений выполнять комплексы обшеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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. 
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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). 

Комментарий: Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в 1-4 классах, 

расширяется и углубляется. Усложняются упражнения в построениях и перестроениях, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, 

палками, обручами, скакалками, булавами, лентами), акробатические упражнения, 

упорные прыжки, упражнения в висах и упорах на различных гимнастических снарядах. 

Гимнастические упражнения - незаменимое средство и метод развития координационных 

(ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, ориентирования в пространстве, согласования движений) и 

кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости). 

Начиная с 5 класса усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам 

при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. После овладения 

отдельными элементами гимнастические упражнения предусмотрено выполнение их в 

связках, варьируя сочетания, последовательность и число упражнений, включённых в 

несложные комбинации. 

Занятия по отделениям, строгая регламентация, необходимость соблюдения дисциплины и 

порядка позволяют воспитывать такие волевые качества, как самостоятельность, 

дисциплинированность, чувство коллективизма. В свою очередь, упражнения на снарядах 

содействуют воспитанию смелости, решительности, уверенности. Гимнастические 

упражнения создают благоприятные условия для воспитания самоконтроля и самооценки 

достигнутых результатов. 
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Учитывая большую доступность, возможность индивидуальных тренировок,  

гимнастические упражнения являются хорошим средством для организации и проведения 

самостоятельных занятий, особенно при развитии силы, гибкости и улучшении осанки. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Комментарий: После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и 

метаниях, входящих в содержание программы начальной школы, с 5 класса начинается 

обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, 

метаниям. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего 

кондиционных и координационных способностей. Основным моментом в обучении 

легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования 

движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного 

выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразие условий 

выполнения упражнений, дальности разбега в метаниях и прыжках, веса и формы 

метательных снарядов, способов преодоления естественных и искусственных препятствий 

и т. д. для повышения прикладного значения занятий и дальнейшего развития 

координационных и кондиционных способностей. 

Материал по лёгкой атлетике способствует воспитанию у учащихся морально-волевых 

качеств, а систематическое проведение занятий на открытом воздухе содействует 

укреплению здоровья, закаливанию. 

Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создаёт 

благоприятные возможности для обучения учащихся проводить самостоятельный 

контроль и оценку физической подготовленности. 

!!!!!!Способы прыжков определяются в зависимости от наличия соответствующей 

материальной базы, подготовленности учащихся и методического мастерства. Наиболее 

целесообразными в освоении в 5—7 классах являются прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги», в высоту с разбега способом «перешагивание». В 8—9 классах 

предусмотрено использование других, более сложных спортивных способов прыжков. 

Учитывая большую доступность и естественность материала в беге, прыжках и метаниях, 

особое значение уделяется формированию умений учащихся самостоятельно использовать 

легкоатлетические упражнения во время проведения занятий (тренировок) в конкретных 

условиях проживания. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Комментарий: В начале занятий лыжной подготовкой предусмотрено равномерное 

прохождение дистанции длиной 2-3 км. Затем с увеличением скорости передвижения 

дистанция сокращается. Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий 

лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к сдаче 

контрольных нормативов. 

Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на кругах 

длиной до 1 км с фиксацией времени прохождения каждого круга и последующим 

анализом результатов. Планируется проведение 12-темповых тренировок, что помогает 

распределить силы на всей дистанции и улучшает функциональные показатели 

школьников. 

На каждом занятии необходимо будет уделяться внимание устранению ошибок в технике, 

возникающих при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 

Предусмотрены самостоятельные занятия учащихся и выполнения домашних заданий.  

Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 
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Гандбол. Игра по правилам 

Комментарий: С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям одной из 

спортивных игр. В качестве базовых игр В.И. Лях рекомендует баскетбол, гандбол, 

волейбол или футбол. При наличии в школе, регионе определённых традиций и 

соответствующих условий вместо указанных спортивных игр в содержание программного 

материала допускается включать любую другую спортивную игру (хоккей с мячом, с 

шайбой, на траве, бадминтон, теннис и др.). В этом случае учителю делегируется право 

самостоятельно разрабатывать программы обучения технике и тактике избранной 

спортивной игры, ориентируясь на предложенную схему распределения программного 

материала. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретённых в начальной школе 

простейших умениях обращения с мячом. Специально подобранные игровые упражнения, 

выполняемые индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом 

создают возможности для развития прежде всего координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность 

дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых параметров 

движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и 

кондиционных способностей (силовых, выносливости, скоростных), а также 

всевозможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно материал по 

спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических 

процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.), 

воспитание нравственных и волевых качеств, что обусловлено необходимостью 

соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, согласования 

индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнёров и соперников. 

С 5 класса планируется обучение детей согласовывать индивидуальные и простые 

командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в 

защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба 

за мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых 

упражнений (форм). 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 

самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального 

и дифференцированного подходов к учащимся, имеющим существенные индивидуальные 

различия (способности). Материал игр является средством и методом формирования 

потребностей, интересов и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому материалу 

содействует самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Элементы единоборств.  

Комментарий: в Учебно-тематическом планировании авторской программы 

предусмотрено изучение данного раздела в 8-9 классе. Этот материал способствует 

овладению учащимися жизненно важными навыками единоборств, оказывает 

разностороннее воздействие на развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реагирования и перестроения двигательный действий, равновесие, 

вестибулярная устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, 

дифференцирование силовых параметров движения) и кондиционных (скоростно-

силовых, силовых, силовой выносливости) способностей. Занятия с использованием 

единоборств содействуют также воспитанию волевых качеств: смелости, решительности, 

уверенности. 

Изучение данного раздела возможно в течение всего урока или включать отдельными 

частями при прохождении материала других разделов, прежде всего гимнастики. 

Материал может быть расширен за счёт изучения приёмов других видов единоборств, 

включая восточные. 

Плавание. -  откорректировать с учетом специфики возможности школы 
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Комментарий: Если в начальной школе главной задачей обучения являлось овладение 

умением проплывать одним из способов 25 м, соблюдая правильную координацию 

движений рук, ног в сочетании с дыханием, а также умением прыгать и погружаться в 

глубокую воду, то в 5—9 классах приобретаются навыки надёжного и длительного 

плавания в глубокой воде. Реализация этой цели обеспечивается решением задач, 

направленных на прочное освоение техники одного из способов спортивного плавания; 

приобретение умения плавать, используя второй спортивный способ; дальнейшее 

совершенствование разнообразных плавательных умений (ныряние, старт, повороты, 

финиш) и развитие координационных и кондиционных (главным образом, выносливости) 

способностей. 

В школах, где есть возможность заниматься плаванием круглый год, занятия по плаванию 

могут чередоваться с уроками физической культуры по другим разделам программы. 

Уроки плавания могут осуществляться также в виде отдельных курсов. При 

соответствующих климатических условиях эти занятия можно выносить за сетку учебных 

часов и проводить в тёплое время года в городских и загородных оздоровительных 

лагерях. 

Из 45 мин урока до 30 мин следует проводить в воде. Остальное время отводится 

общеразвивающим и специальным упражнениям пловца. При изучении стартовых 

прыжков, 

прыжков в воду, ныряния и плавания под водой особое внимание следует уделять 

безопасности проведения занятий и состоянию водоёма. 

С учащимися, которые не освоили плавание или только приступили к занятиям им, 

следует использовать программный материал начальной школы, а также организовать 

дополнительные занятия во внеурочное время в специальных группах или предусмотреть 

возможности обучения непосредственно во время урока. С учащимися, успешно 

осваивающими плавательные навыки, можно использовать более сложный материал.  

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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и 

концепции честного спорта, осознавать последствия принятия допинга; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
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• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

Движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится; 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нафузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Выпускник научится демонстрировать 

Учебные нормативы  

по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

по предмету физкультура  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 5- 6 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. 
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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). 

Комментарий: Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в 1-4 классах, 

расширяется и углубляется. Усложняются упражнения в построениях и перестроениях, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, 

палками, обручами, скакалками, булавами, лентами), акробатические упражнения, 

упорные прыжки, упражнения в висах и упорах на различных гимнастических снарядах. 

Гимнастические упражнения - незаменимое средство и метод развития координационных 

(ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, ориентирования в пространстве, согласования движений) и 

кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости). 

Начиная с 5 класса усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам 

при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. После овладения 

отдельными элементами гимнастические упражнения предусмотрено выполнение их в 

связках, варьируя сочетания, последовательность и число упражнений, включённых в 

несложные комбинации. 

Занятия по отделениям, строгая регламентация, необходимость соблюдения дисциплины и 

порядка позволяют воспитывать такие волевые качества, как самостоятельность, 

дисциплинированность, чувство коллективизма. В свою очередь, упражнения на снарядах 

содействуют воспитанию смелости, решительности, уверенности. Гимнастические 

упражнения создают благоприятные условия для воспитания самоконтроля и самооценки 

достигнутых результатов. 
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Учитывая большую доступность, возможность индивидуальных тренировок,  

гимнастические упражнения являются хорошим средством для организации и проведения 

самостоятельных занятий, особенно при развитии силы, гибкости и улучшении осанки. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Комментарий: После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и 

метаниях, входящих в содержание программы начальной школы, с 5 класса начинается 

обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, 

метаниям. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего 

кондиционных и координационных способностей. Основным моментом в обучении 

легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования 

движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного 

выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразие условий 

выполнения упражнений, дальности разбега в метаниях и прыжках, веса и формы 

метательных снарядов, способов преодоления естественных и искусственных препятствий 

и т. д. для повышения прикладного значения занятий и дальнейшего развития 

координационных и кондиционных способностей. 

Материал по лёгкой атлетике способствует воспитанию у учащихся морально-волевых 

качеств, а систематическое проведение занятий на открытом воздухе содействует 

укреплению здоровья, закаливанию. 

Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создаёт 

благоприятные возможности для обучения учащихся проводить самостоятельный 

контроль и оценку физической подготовленности. 

Наиболее целесообразными в освоении в 6  классах являются прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги», в высоту с разбега способом «перешагивание».  

Учитывая большую доступность и естественность материала в беге, прыжках и метаниях, 

особое значение уделяется формированию умений учащихся самостоятельно использовать 

легкоатлетические упражнения во время проведения занятий (тренировок) в конкретных 

условиях проживания. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Комментарий: В начале занятий лыжной подготовкой предусмотрено равномерное 

прохождение дистанции длиной 2-3 км. Затем с увеличением скорости передвижения 

дистанция сокращается. Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий 

лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к сдаче 

контрольных нормативов. 

Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на кругах 

длиной до 1 км с фиксацией времени прохождения каждого круга и последующим 

анализом результатов. Планируется проведение 12-темповых тренировок, что помогает 

распределить силы на всей дистанции и улучшает функциональные показатели 

школьников. 

На каждом занятии необходимо будет уделяться внимание устранению ошибок в технике, 

возникающих при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 

Предусмотрены самостоятельные занятия учащихся и выполнения домашних заданий.  

Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Гандбол. Игра по правилам 

Комментарий: С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям одной из 

спортивных игр. В качестве базовых игр В.И. Лях рекомендует баскетбол, гандбол, 
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волейбол или футбол. При наличии в школе, регионе определённых традиций и 

соответствующих условий вместо указанных спортивных игр в содержание программного 

материала допускается включать любую другую спортивную игру (хоккей с мячом, с 

шайбой, на траве, бадминтон, теннис и др.). В этом случае учителю делегируется право 

самостоятельно разрабатывать программы обучения технике и тактике избранной 

спортивной игры, ориентируясь на предложенную схему распределения программного 

материала. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретённых в начальной школе 

простейших умениях обращения с мячом. Специально подобранные игровые упражнения, 

выполняемые индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом 

создают возможности для развития прежде всего координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность 

дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых параметров 

движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и 

кондиционных способностей (силовых, выносливости, скоростных), а также 

всевозможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно материал по 

спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических 

процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.), 

воспитание нравственных и волевых качеств, что обусловлено необходимостью 

соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, согласования 

индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнёров и соперников. 

С 5 класса планируется обучение детей согласовывать индивидуальные и простые 

командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в 

защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба 

за мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых 

упражнений (форм). 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 

самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального 

и дифференцированного подходов к учащимся, имеющим существенные индивидуальные 

различия (способности). Материал игр является средством и методом формирования 

потребностей, интересов и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому материалу 

содействует самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Элементы единоборств.  

Комментарий: в Учебно-тематическом планировании авторской программы 

предусмотрено изучение данного раздела в 8-9 классе. Этот материал способствует 

овладению учащимися жизненно важными навыками единоборств, оказывает 

разностороннее воздействие на развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реагирования и перестроения двигательный действий, равновесие, 

вестибулярная устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, 

дифференцирование силовых параметров движения) и кондиционных (скоростно-

силовых, силовых, силовой выносливости) способностей. Занятия с использованием 

единоборств содействуют также воспитанию волевых качеств: смелости, решительности, 

уверенности. 

Изучение данного раздела возможно в течение всего урока или включать отдельными 

частями при прохождении материала других разделов, прежде всего гимнастики. 

Материал может быть расширен за счёт изучения приёмов других видов единоборств, 

включая восточные. 

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. 
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Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и 

концепции честного спорта, осознавать последствия принятия допинга; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

Движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится; 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
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• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

1. Основы знаний (в процессе урока)   

2. Двигательные умения и навыки 101 

2.1. Гимнастика   18 
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Тематическое планирование 6 класс 

  

1. Основы знаний (в процессе урока)   

2. Двигательные умения и навыки 101 

2.1. Гимнастика   18 

2.2. Легкая атлетика   20 

2.3. Лыжная подготовка (Лыжные гонки)   18 

2.4. Баскетбол   21 

2.5. Волейбол   18 

2.6. Футбол   6 

3. Прикладная физическая подготовка  2 

4. Развитие двигательных способностей   2 

ВСЕГО 105 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 7 класс  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 7 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

 

Личностные результаты 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями; 

способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

2.2. Легкая атлетика   20 

2.3. Лыжная подготовка (Лыжные гонки)   18 

2.4. Баскетбол   18 

2.5. Волейбол   15 

2.6. Футбол   6 

2.7. Гандбол 6 

3. Прикладная физическая подготовка  2 

4. Развитие двигательных способностей   2 

ВСЕГО 105 
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умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и до 8 

мин (девочки); 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места и с разбега; метать 

малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10- 15 м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: опорный прыжок через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, комбинацию, состоящую из 

шести гимнастических элементов выполнять акробатическую комбинацию из двух 

элементов, включающую кувырки вперёд и назад, длинный кувырок (мальчики), кувырок 

вперёд и назад в полушпагат, «мост с помощью» (девочки); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 

Предметные результаты 

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

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

профилактика нарушения осанки, улучшение физической подготовки; 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В 7 КЛАССЕ 

Тема 1.  Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физической развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 
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Тема 2.  Легкая атлетика  (28часов) 

         Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: на 

месте (на двух и на одной  ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком; в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги». 

Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 минут, 

контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, бег без учета времени (контроль) 

– 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, 

в парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на перекладине. 

Наклон вперед из положения сидя. 

Тема 3.  Лыжная подготовка (20часов) 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Передвижение на лыжах 

разными способами. Повороты, спуски, подъёмы, торможение. Развитие 

координационных способностей. Подвижные игры. Соревнования. 

Тема 4.  Гимнастика с основами акробатики (21 час)        

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастический упражнений. 

Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, углом). 

Перекаты назад из седа с группировкой  и обратно (с помощью): лёжа на спине стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, 

лёжа на спине; два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические комбинации 

типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, передвижение в 

колоннах.  Строевой шаг. 

 Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в упор, 

соскок махом назад, подтягивание в висе, девочки: наскок в упор прыжком, размахивание 

изгибами, вис лежа, вис присев, подтягивание в висе лежа, поднимание ног в висе. 

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног 

на гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину.  

Теоретические знания. 

1. Занятие гимнастикой и правильная осанка. 

2. Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 

3. Разминка. 

4. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

5. Олимпийские игры. 

6. Правила страховки и самостраховки. 

  

Тема 5.  Спортивные игры (баскетбол 23 часа) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение мяча. Повороты 

без мяча и с мячом.Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. Нападение 

быстрым прорывом. Учебная игра. 

 

Тема 6.  Спортивные игры («волейбол» 13 часов) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
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места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и 

передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой 

нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов ( уроков) 

            

1. Основы знаний    в процессе  уроков 

2. Легкая атлетика 28 

3. Гимнастика с элементами акробатики 21 

4. Лыжная подготовка 20 

5. Волейбол 13 

6. Баскетбол 23 

 Итого: 105 

  

Содержание курса 8-9  класс  

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

1. Естественные основы. 

8 класс. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

2. Социально-психологические основы. 

8 класс. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

 

3. Культурно-исторические основы. 

8 класс. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 

современного человека. 

4. Приемы закаливания. 

8 класс. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

5. Подвижные игры. 

Волейбол 

8 класс. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

8 класс. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий. 

6. Гимнастика с элементами акробатики. 
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8 класс. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во 

время занятий 

7. Легкоатлетические упражнения. 

8 класс. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований 

по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

8. Элементы единоборств. 

8 класс.  Основы истории возникновения и развития единоборств. Техника безопасности 

при проведении занятий. Страховка и самостраховка во время занятий. Подготовка места 

занятий. 

2. Демонстрировать. 

Примерные показатели двигательной активности  

 

Тематическое планирование 8 класс 

1.1 Основы знаний о физической культуре                                         

7 

 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.4 Легкая атлетика 27 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2.1 Баскетбол 21 

 Итого 105 

  

Тематическое планирование 9 класс 

1.1 Основы знаний о физической культуре                                         

7 

 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.4 Легкая атлетика 27 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2.1 Баскетбол 21 

 Итого 105 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

ПРОГРАММА ПО ОБЖ 5-9 КЛАССЫ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• 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 
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познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

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

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы 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 де-

лать 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; 
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• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 5-9 класс 

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 
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социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 

в Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы  

контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, 

изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие 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. 
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Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

22 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 15 

 Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в 

Российской Федерации 

7 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

13 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 5 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

8 

 ИТОГО: 35 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

25 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 25 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

10 



360 

 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской 

4 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 6 

 ИТОГО: 35 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

28 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

8 

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ. 

4 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

7 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 3 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской 

4 

 ИТОГО: 35 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

23 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

12 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 8 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской 

4 

 ИТОГО: 35 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

24 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 8 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

7 

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ. 

9 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

10 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 9 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской 

1 
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 ИТОГО: 34 

 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Планируемые результаты 5 класс 

Планируемые результаты освоения программы. 

Раздел, тема Личностные Метапредметные Предметные 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Часть 2. 

 

— формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов; 

— развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

— развитие 

этических чувств 

как регуляторов 

морального 

поведения; 

— воспитание 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний; 

— развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

- овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, а 

также находить 

средства ее 

осуществления; 

— формирование 

умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата;  

- вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение на 

основе оценки и с 

учетом характера 

ошибок; понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности; 

— адекватное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

- знание, понимание и 

принятие 

обучающимися 

ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, 

миролюбие, как 

основы культурных 

традиций 

многонационального 

народа России; 

— знакомство с 

основами светской и 

религиозной морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

обществе; 

— формирование 

первоначальных 

представлений о 

светской этике, 

религиозной культуре 

и их роли в истории и 

современности 

России; 

— осознание ценности 

нравственности и 

духовности в 

человеческой жизни. 
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сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

решения различных 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; 

— умение 

осуществлять 

информационный 

поиск для 

выполнения 

учебных заданий; 

— овладение 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров, 

осознанного 

построения 

речевых 

высказываний в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

— овладение 

логическими 

действиями 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям; 

— готовность 

слушать 

собеседника, вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою собственную; 

излагать свое 

мнение и 

аргументировать 
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свою точку зрения 

и оценку событий; 

— определение 

общей цели и путей 

ее достижения, 

умение 

договориться о 

распределении 

ролей в совместной 

деятельности; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

- формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций;   

 

- наличие 

мотивации к труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

  

Содержание учебного предмета 5 класс 

Раздел 1. В мире культуры  - 4 часа 

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов. 

 Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов, 

 И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, 

Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне 

 культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 
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Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  - 13 часов 

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры 

 выражения патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма 

 Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  – 

 патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей 

 страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре 

разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…». 

 Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры 

 самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к 

природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духовных 

ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь 

 и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О 

юбви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии, 

 буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей 

 семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура  - 9 часов 

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и 

духовной культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие 

 христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в 

 Древней  Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования. 

 Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка. 

 Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство 

народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский 

календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие 

 Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства 

 синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский 

календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  - 2 часа 

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии 

 права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 

память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.   

Раздел 5. Твой духовный мир.  - 1 час 

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, 

увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие 

духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных 

 ситуациях. Нравственные качества человека 

 

Тематическое планирование 5 класс 
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Тема урока 

 В мире культуры -4 часа 

Нравственные ценности российского народа- 13 ч. 

Религия и культура (9 часов) 

Как сохранить духовные ценности (3 часа) 

 

 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Краеведение  6 класс 
Планируемые результаты курса 

Знать:  

- основные этапы историко-культурного процесса в Алтайском крае 

- освоить знания об основных краеведческих понятиях; 

- использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни, в формировании личной системы ценностей и ценностной ориентации. 

Уметь: 

- соотносить исторические процессы в Алтайском крае с историческими процессами 

отечественной и мировой истории; 

-  пользоваться различными источниками информации о региональной истории и 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания. 

Содержание курса: 
Введение.(1ч) 

Тема 1. Природные и климатические условия развития культуры Алтая (2 часа). 
Границы Алтайского региона на разных этапах истории его народов и истории 

российского государства. Современные границы Алтайского края и других национально-

государственных и административно-территориальных образований на историческом 

пространстве Алтайского региона.  

Многообразие социально-этнических основ развития художественной культуры региона, 

их значение для культурных преобразований Алтая в наши дни. 

Климат, растительный и животный мир, плодородие почв, богатство земных недр и 

другие природные ресурсы – естественные предпосылки возникновения и высокого 

уровня художественной жизни древних обитателей региона. 

Основные историко-культурные эпохи, процессы и события, происходившие на Алтае; 

исторические и культурные памятники; исторические деятели Алтая, деятели искусства и 

науки; явления художественной культуры Алтая. 

Тема 2. Древний Алтай (5 часов) 

Древнейшие люди. Хозяйство древних охотников и собирателей, их быт и жилище. 

Находки на Улалинке. Денисова пещера.  

Изменение климата, исчезновение мамонтовой фауны. 

Новые формы хозяйственной деятельности: индивидуальная охота с применением собаки, 

лука и стрел. 

Изменение форм хозяйства: повышение роли рыболовства, новая техника обработки 

камня (пиление, шлифование), изготовление керамической посуды. Древнейшие 

погребения. Могильники Усть-Иша, Усть-Алейка. 

Большемысцы и афанасьевцы – роль местного и пришлого населения в их формировании. 

Первые металлические изделия (украшения, ножи, копья). Появление производящего 

хозяйства (скотоводства). Могильник Большой мыс. 
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Население края в бронзовом веке, хозяйство и быт. Бронзо-литейное производство. 

Комплексный характер хозяйственной деятельности (скотоводство, земледелие, 

рыболовство, охота). 

Поселения и жилища (Костенкова избушка, Фирсово). 

Население края в раннем железном веке. Каменцы, староалейцы, кулайцы. Начало 

великого переселения народов. 

Хозяйство и быт. Железоделательное производство. Разная направленность хозяйства. 

Поселения на Ближних Елбанах. Появление городищ. 

Общественные отношения, искусство и религия. Всемирная известность самобытной 

культуры на территории Алтая. 

Первые упоминания о скифах греками и китайцами. Пазырыкская культура. История 

открытия. Государственное устройство. Торговые связи. Искусство – скифо-сибирский 

звериный стиль. 

Произведения искусства из дерева, войлока, кожи, кости, железа, золота, серебра. 

Погребальная обрядность. Мумификация. 

Тема 3. Средневековый Алтай (6 часов). 
Великое переселение народов. Роль кочевников в формировании европейских государств. 

Гунны. Тюрки. Миф об Ашине – последнем гунне, родоначальнике тюрков. Тюркский 

каганат – первая евразийская империя. Государственное устройство. Этнокультурная 

ситуация на территории Алтая. 

Армия, дипломатические отношения и завоевания. Взаимоотношения древних тюрок с 

местным населением Верхнего Приобья. Культура тюрков на Алтае: курганные 

могильники, город – крепость, рисунки – граффити, каменные изваяния. Руническая 

письменность. Музыкальное творчество алтайцев. Песенные жанры, древнее горловое 

пение. Музыкальные инструменты. 

Монгольское время. Алтай в составе Золотой и Белой орды. Погребения воинов и рядовых 

общинников. 

Образование Джунгарского ханства. Появление западных монголов на Алтае. Подчинение 

алтайских племен джунгарам. Северные и южные алтайцы (расселение, состав, специфика 

хозяйства и быта). 

Особенности мифологических представлений кочевых племен Алтая. Культурно-бытовые 

традиции. Представления алтайцев о добре и зле, о гостеприимстве, семейном счастье и 

благополучии и их отражения в сказках и легендах. Художественно-поэтические образы 

алтайских богатырей – воинов и охотников в героических сказаниях. 

Тема 4. Алтай в XVIII веке (7 часов). 

Этнокультурная ситуация в Верхнем Приобье в начале XVIII века. Джунгарское ханство, 

его территория и население. Взаимоотношение России и Джунгарии. 

Первые русские деревни на территории края. Сельскохозяйственные занятия и промыслы 

первопоселенцев. 

Заселение края после 1747 года: «пришлые» и добровольные переселенцы. 

Гибель Джунгарского ханства и принятие южными алтайцами русского подданства. 

Создание Колывано-Кузнецкой оборонительной линии. Регулярные войска и казачество. 

Открытие русскими месторождений алтайских медных руд. Становление демидовских 

предприятий А. Н. Демидова в Рудном Алтае. Колывано-Воскресенский и Барнаульский 

заводы. 

Начало промышленной добычи серебра из алтайских руд в 1744 году. Открытие рудного 

золота на Змеиной горе. 

Социальный состав русского населения Верхнего Приобья в первой половине XVIII века. 

Система управления. Военно-горный строй. 

Начало камнерезного дела на Алтае. 

Религиозные обряды русского населения Верхнего Приобья: официальное православие и 

старообрядчество русских переселенцев. Строительство первых православных храмов. 
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Бытовая культура русских крестьян. 

Горнозаводские школы. Горное училище. Система подготовки инженерно-технических и 

медицинских кадров. Горнозаводские лечебные учреждения. Техническая мысль на 

Колывано-Воскресенских заводах. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. 

Тема 5. История Алтая в XIX веке (10 часов). 

Территория Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа. Состояние 

горнозаводского комплекса в первой половине XIX века. Развитие казенной 

золотопромышленности. Условия труда и жизни рабочих. Положение приписных 

крестьян. Подготовка и обучение «горной элиты». 

Нравы и обычаи «высшего света» Барнаула. Вклад образованных офицеров и чиновников 

в развитие округа. Деятельность начальника заводов П. К. Фролова. 

Взаимовлияние культуры русских крестьян и коренного населения. Расширение зоны 

крестьянского земледелия в первой половине XIX века. Быт и традиции. Влияние 

горнозаводских порядков на состояние и развитие крестьянского общества и семьи. 

Роль старообрядцев. Поиски Беловодья. Причины и ход реформирования социально-

экономических порядков Алтайского горного округа. Процесс освобождения мастеровых 

и рабочих людей, урочников, приписных крестьян. 

Социальные и экономические последствия реформы. Кризис горно-металлургической 

промышленности. Условия развития частной промышленности в Алтайском горном 

округе. Портреты крупных заводчиков Алтайского горного округа. 

Состояние путей сообщения на Алтае. Пароходство на Алтае. Формирование торговой 

сети Алтайского горного округа. Ярмарки. Связь с оптовыми центрами России. Характер 

торговли. Портреты крупных купцов. 

Влияние реформы 1861 года на сельское хозяйство. Земледелие и животноводство в 

пореформенное время. Развитие сельскохозяйственных промыслов: пчеловодство, 

табаководство. Возникновение предпринимательского сельского хозяйства. 

Самовольные переселенцы. Особенности и условия переселения в 60-80-е годы XIX века. 

Формирование культурно-исторических категорий «старожилов» и «переселенцев». 

Место Алтая в зарубежных и русских географических открытиях: А. Гумбольдт, К. Х. 

Ледебур, А. А. Бунге, П. А. Чихачев, Г. Е. Щуровский. Формирование научно-

исследовательских сил на Алтае: Г. И. Спасский, Ф. Геблер, А. И. Кулибин. Итоги 

исследований и открытий. Создание географической карты Алтая. 

Развитие научной мысли на Алтае во второй половине XIX века. Научная, общественная и 

практическая деятельность С. И. Гуляева. В. В. Радлов и изучение жизни и быта 

сибирских народов. Образование Западно-Сибирского отдела Русского географического 

общества и его роль в историко-географическом изучении Алтая. Н. М. Ядринцев. 

Создание и деятельность общества исследователей Алтая. 

Развитие системы образования. Типы начальной школы на Алтае. Открытие женской 

прогимназии. Роль ссыльных в общественно-культурной жизни Алтайского горного 

округа. Деятельность В. К, Штильке. Образование общества Попечения о начальном 

образовании. 

Роль церкви. Развитие миссионерских школ в Горном Алтае. Деятельность Алтайской 

духовной миссии. 

Из истории литературной жизни Алтая. Фольклорное наследие С. И. Гуляева (1805 – 1888 

гг.), тонкого ценителя устной народной поэзии. С. И. Гуляев – единственный 

исследователь русского алтайского фольклора. 

Н. М. Ядринцев – поэт и публицист. Свободная всесторонняя личность на свободной 

земле – идеал Н. М. Ядринцева. 

Театральная жизнь Барнаула. Развитие живописи. Художники Алтая. Архитектурная 

среда городов и сел. Традиции градостроительства на Алтае. Деревянное зодчество. 

Каменная архитектура. Архитекторы Алтая. 

Резьба и роспись по дереву. Художественная керамика. Художественная обработка камня. 
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Узорное ткачество и вышивка. Художественная обработка металла. 

Тема 6. Алтайский край в ХХ веке (3 часа). 
Экономические и социальные изменения в промышленности Алтайского округа в начале 

ХХ века. Монополизация. Иностранный капитал в промышленности. Завершение 

сибирской землеустроительной реформы. Итоги землеустройства. 

Строительство новых железных дорог. Развитие торговой сети и банковского дела в 

Алтайском округе. Крупнейшие предприниматели. 

Общественно-политическая жизнь в начале ХХ века. Формы крестьянского протеста. 

Рабочее движение. Участие различных социальных групп и политических партий в 

революционных событиях 1905 – 1907 гг. 

Установление Советской власти и Гражданская война на Алтае. Система государственной 

власти на местах после падения монархии. Особенности процесса установления 

Советской власти на Алтае. Формирование «красного « и «белого» лагерей на Алтае. 

Падение власти Советов. Алтай при «белых» режимах. Партизанское движение: Е. М. 

Мамонтов, Я.П. Жигалин, И. В. Громов. Восстановление власти Советов. Кризис власти. 

Крестьянские восстания 1920 – 1922 годов. 

Просвещение. Новые условия и новые формы развития духовной культуры в крае: 

возникновение изб-читален, кружков, студий, клубов, народных университетов; движения 

за ликвидацию неграмотности рабочих и крестьян; возникновение обществ, артелей 

художественной интеллигенции и новых форм ее влияния на массы. Профессиональные 

школы. 

Исследовательская и художественная деятельность А. В. Анохина, Г. И. Гуркина. 

Реквизирование художественных ценностей у бывших владельцев и создание народных 

музеев. 

Алтай в 20-30-е гг. Особенности НЭПа на Алтае. Восстановление экономики. 

Кооперативное движение. Коллективизация, ее причины. Раскулачивание. Трудовой 

энтузиазм. Противоречие итогов коллективизации. Индустриализация на Алтае. 

Барнаульский меланжевый комбинат. 

Алтай в жизни и творчестве П. Бажова, Г. Гребенщикова, В. Яна, А. Новикова-Прибоя и 

др. Исторические страницы Алтая в период Гражданской войны. Проблемы исторической 

правды. Егоров Георгий Васильевич. Роман «Солона ты, Земля». 

Тематическое планирование 6 класс 

п/№ тема Количество часов 

 Введение 1 

1 Природные и климатические условия развития 

культуры Алтая. 

2  

 

2 Древний Алтай. 5  

3 Средневековый Алтай. 6  

4 Алтай в XVIII веке. 7 

5 История Алтая в XIX веке. 10 

6 Алтайский край в ХХ веке. 3 

 Итоговое повторение 1 

 Итого: 35 

 

 Рабочие программы курсов  внеурочной деятельности 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

школьников уделено особое внимание внеурочной деятельности, а также определено 

пространство и время в образовательном процессе. В настоящее время в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности.  
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Согласно ФГОС ООО, основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность обеспечивает духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся на ступени начального общего образования, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества, приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, формирование у обучающегося активной позиции. Обучающимся 

предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

выявление и развитие способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей, решаются проблемы социализации школьников. 

Внеклассные и внешкольные занятия учащихся организуются и проводятся с целью 

мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 

гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность практически 

использовать знания в реальной жизни.  

Внеурочная деятельность - это деятельность, организуемая в школе во внеурочное время.  

Она объединяет  все виды деятельности школьников (кроме учебной), направленные на их 

развитие,  удовлетворение их потребностей в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности, которые способствуют решению   

задач воспитания и социализации обучающихся.  

Содержание внеурочной деятельности выстраивается с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей), и реализуется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и иные.  

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к 

общешкольным мероприятиям позволяет ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка 

в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

Режим работы школы строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на 

урочную работу; во второй половине дня для учащихся организована внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС по следующим направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

Родители учащихся активно привлекаются для проведения разнообразных внеклассных и 

внешкольных мероприятий. Такое взаимодействие с семьями учащихся позволяет 

реализовать один из основополагающих принципов деятельности образовательных 

учреждений, а именно, связь с родителями. Внеурочная  деятельность учащихся на этих 

мероприятиях реализуется в основном в коллективных формах. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 
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ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, дополнительных объединений, секций,  

конференций, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая 

кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

 Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки 

учащихся, но являются обязательными для финансирования. В процессе формирования 

личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, 

так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в 

конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

Внеурочная деятельность направлено на развитие воспитательных результатов: 

 -приобретение учащимися социального опыта; 

 -формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 -приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 Цели внеурочной деятельности:  

1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время.  

2. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.  
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2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата.  

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

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

жизни.  

7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

8.Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

 9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время.  

10.Организация информационной поддержки учащихся.  

11.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 

школы складывается из следующих компонентов: 

- любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

- осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

- познание мира, осознание ценности труда, науки и творчества; 

- социальная  активность,  

- уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание экологической культуры. 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- 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; 

- бережное отношение к природе. 

Коммуникативные результаты 
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 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

-  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

-  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 - основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения; 

Принципы программы:  

· Включение учащихся в активную деятельность.  

· Доступность и наглядность.  

· Связь теории с практикой.  

· Учёт возрастных особенностей.  

· Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

· Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  

Формы внеурочной деятельности по направлениям:  

Духовно-нравственное:  

· Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи;  

· Работа факультатива  

· Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, края  

· Встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; 

 · Выставки рисунков.  

· Оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа.  

· Оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в 

рамках знаменательных дат для ветеранов.  

· Конкурсы рисунков.  

· Фестивали патриотической песни.  

· Проведение конкурсов «А ну-ка, парни!» и рыцарского турнира.  

Социальное:  

• Проведение субботников;  

• Работа на пришкольном участке.  

• Акция «Поможем ветеранам».  

Общекультурное:  

• Организация экскурсий, поездок в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся;  

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;  
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• Работа факультатива;  

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, области;  

• Проведение концертов, посвященных знаменательным датам.  

Общеинтеллектуальное:  

• Предметные недели;  

• Библиотечные уроки;  

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, села, района и т.д. 

 •Разработка различных проектов. 

 Спортивно-оздоровительное:  

• Работа спортивных секций.  

• Организация походов, экскурсий, подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований.  

• Проведение бесед по охране здоровья.  

• Применение на уроках игровых моментов, физминуток.  

• Участие в районных спортивных соревнованиях.  

Данные направления применительно к учебному плану в части внеурочной деятельности 

распределяются следующим образом: 

 

Направления воспитательной деятельности Количество финансируемых часов  

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9кл. 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 

ИТОГО 5 5 5 5 5 

 

Условия реализации программы  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

· конкретное планирование деятельности  

· кадровое обеспечение программы  

· методическое обеспечение программы  

· педагогические условия  

· материально-техническое обеспечение.  

Кадровое обеспечение:  

В реализации программы участвуют: 

 -педагоги школы, которые организуют работу объединений дополнительного 

образования во второй половине дня,  

- педагог-психолог, который в соответствии с должностными обязанностями организует  

занятия, направленные на своевременную коррекцию отклонений и оказание психолого-

педагогической помощи учащимся, их социальной адаптации;  

- библиотекарь школы, который  в соответствии с должностными обязанностями,  через 

обзорные и тематические библиотечные часы, читательские конференции, литературные 

вечера и другие массовые мероприятия прививает любовь к книге,  воспитывает 

потребность в чтении и культуре чтения;  

- классный  руководитель, который  выполняет координирующую роль, в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  
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-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Из особенности организации внеурочной деятельности вытекает и модель реализации 

внеурочной деятельности – смешанная. Она включает в себя линейную и модульную.  

Таким образом, внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором 

школьники могут развивать свою творческую, познавательную и физическую активность, 

реализовывать свои лучшие личностные качества. 

Предполагаемые результаты и эффекты внеурочной деятельности. 

В соответствии с  требованиями ФГОС, результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека;  

о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к 

людям других поколений и других социальных групп;  

о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны;  

о международном экологическом движении;  

об общепринятых этических нормах; 

о русских народных играх; 

о правилах конструктивной групповой работы; 

об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  

о логике и правилах проведения научного исследования; 

о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 

школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;  

опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  

опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; 

опыт охраны памятников истории и культуры;  

опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; 

опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с 

участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; 

опыт волонтёрской деятельности; 

опыт заботы о малышах и организации их досуга;  

опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей;  

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми; 

 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

 Ожидаемые результаты: 

В процессе реализации Программы произойдет: 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 
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внеурочной деятельности; 

 -улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  

-укрепление здоровья воспитанников;  

-развитие творческой активности каждого ребёнка;  

-укрепление связи между семьёй и школой.  

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание комфортной атмосферы 

жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются:  

-усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

- гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

- освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

 -оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

– укомплектованность Учреждения необходимыми педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

– наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 

Учреждения; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников Учреждения. 

В реализации внеурочной деятельности участвуют педагоги: 

 педагог-психолог; 

 учителя-предметники; 

 библиотекарь; 

 классный руководитель. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

– взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом Учреждения; 

– организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

– организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

– организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется отдых детей и 

их оздоровление в школьном оздоровительном лагере. 

На внеурочную деятельность выделяется 5 часов в неделю. Группы формируются на 

основе изучения потребностей обучающихся (анкетирование родителей). Длительность 

занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида деятельности и 

осуществляется в Учреждении  в соответствие с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10  

Критерии эффективности внеурочной деятельности 

1. Продуктивность деятельности (достижения каждого обучающегося в 

культивируемых видах деятельности) 

2. Удовлетворённость участников деятельности (обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогических работников) её организацией. 

Для изучения продуктивности внеурочной деятельности в соответствии с предлагаемыми 

показателями используются такие методы, как беседа, тестирование, анализ результатов 

участия в мероприятиях состязательного характера (соревнование, конкурс, олимпиада и 
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т.п.), экспертная оценка специалистов, обучающегося, метод незаконченного предложения 

(неоконченного тезиса) и др. 

Основной формой фиксирования результатов внеучебных достижений обучающихся 

является индивидуальный портфель достижений. 

Для изучения состояния удовлетворенности детей и взрослых, принимающих участие во 

внеурочной деятельности используются  такие диагностические приемы и методы, как 

педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
   

Основное общее образование (5-9 класс) 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

- реализуется программами «Баскетбол», «Туризм» 

 2. Духовно-нравственное направление  

- реализуется программами  «Мир человека», «Школа этикета» 

3. Социальное  направление   

- реализуется программами «Риторика» 

4. Общеинтеллектуальное  направление   

- реализуется программой «Занимательная математика». «Занимательная география». 

5. Общекультурное  направление   

- реализуется программами  «Веселый лоскуток», «Лобзик» 

Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, возрастной 

состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого - педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в пояснительной 

записке программы. 

План внеурочной деятельности 

основного общего образования МКОУ Залесовская СОШ№2 

на 2018-2019 учебный год 

5-8 класс 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное  1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 1 1 

итого 5 5 5 5 5 5 5 

 
 «Баскетбол» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



377 

 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и 

правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

 

 

Содержание программы 

Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, физической, технической и тактической. Содержание видов спортивной 

подготовки определено исходя из содержания пособия по внеурочной деятельности 

учащихся «Баскетбол» авторы: В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. При этом большое 

внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки баскетболиста и 

тактико-техническим действиям баскетболиста. 

 

Развитие баскетбола в России. 

История появления баскетбола как игры. Развитие баскетбола за рубежом. Развитие 

баскетбола в России. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного баскетбола. 

 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях. 

Соблюдение санитарно – гигиенических норм во время занятий баскетболом. Форма 

одежды, обувь для занятий. Прохождение диспансеризации как необходимое условие 

сохранения здоровья. Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол. 

 

Общая и специальная физическая подготовка. 
Единая спортивная классификация. Совершенствование техники передвижения при 

нападении. Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 

Техника передвижения приставными шагами. Индивидуальные действия при нападении с 

мячом и без мяча. Индивидуальные действия при нападении. 

Гигиенические основы режима труда и отдыха юных спортсменов. Совершенствование 

техники передвижений. 

Специальная физическая подготовка. Выбор способа ловли в зависимости от направления 

и силы полета мяча. Взаимодействие двух игроков - «заслон в движении». 

Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Сочетание 

выполнения различных способов ловли мяча в условиях жесткого сопротивления. 

Взаимодействие трех игроков - «скрестный выход». Чередование упражнений на развитие 

специальных физических качеств. Учебная игра. Гигиенические требования к питанию 

юных спортсменов. Скрытые передачи мяча под рукой, из-за спины, из-за спины в пол. 

Применение изученных взаимодействий в условиях позиционного нападения. 

Применение изученных взаимодействий в условиях личного прессинга. 
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Восстановительные мероприятия в спорте. Инструкторская и судейская практика. Бросок 

мяча над головой (полукрюк, крюк). 

Командные действия в нападении. Применение изученных способов ловли, передач, 

ведения, бросков в зависимости от ситуации на площадке. Инструкторская и судейская 

практика. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. Ведение мяча с поворотом кругом. Сочетание 

выполнения бросков мяча из различных точек в условиях жесткого сопротивления. Выбор 

места и момента для борьбы за отскочивший от щита мяч при блокировке. 

Противодействие взаимодействию двух игроков – «заслону в движении». 

Бросок мяча в движении с одного шага. Блокировка при борьбе за овладение мячом, 

отскочившим от щита. 

Основы техники и тактики игры 
Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Многократное выполнение технических 

приемов. Общая характеристика спортивной тренировки. Совершенствование техники 

передачи мяча. Сочетание способов передвижения с выполнением различных технических 

приемов в усложненных условиях. Действия одного защитника против двух нападающих. 

Средства и методы спортивной тренировки. Ведение мяча с изменением направления 

движения. Применение изученных защитных стоек и передвижений в зависимости от 

действий и расположения нападающих. Многократное выполнение технических приемов 

и тактических действий. Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 - 2. Формы организации 

занятий в спортивной тренировке. ОФП. Совершенствование техники броска мяча. 

Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры. Применение изученных 

взаимодействий в системе быстрого прорыва. 

Воспитание нравственных и волевых качеств. Психологическая подготовка в процессе 

тренировки. СФП. Ведение мяча с переводом на другую руку. Противодействие игрокам 

различных игровых функций при разных системах игры в нападении. Ведение мяча с 

изменением высоты отскока. 

Физическая подготовка спортсмена. Передача мяча двумя руками с отскоком от пола. 

Организация командных действий по принципу выбора свободного места с 

использованием изученных групповых взаимодействий. 

Техническая подготовка юного спортсмена. Бросок мяча изученными способами после 

выполнения других технических приемов.Тактическая подготовка юного спортсмена. 

Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Передвижения в защитной стойке назад, 

вперед и в сторону. Техника овладения мячом. Противодействия взаимодействию трех 

игроков – «сдвоенному заслону».Сущность и назначение планирования и его виды. 

Совершенствование техники броска мяча изученными способами. 

Контрольные игры и соревнования 

Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Совершенствование техники 

ведения мяча. Учет в процессе спортивной тренировки. Переключения от действий в 

нападении к действиям в защите. 

Тестирование 

История развития баскетбола. Совершенствование тактических действий в нападении и 

защите. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. Многократное выполнение 

технических приемов и тактических действий. 

Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов 

Развитие баскетбола в России. 1 

Гигиенические сведения и меры 

безопасности на занятиях 

2 

Общая и специальная физическая 

подготовка. 

16 
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Основы техники и тактики игры 10 

Контрольные игры и соревнования 6 

Тестирование 1 

 

«Туризм» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Умения управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Умение предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим 

Метапредметные результаты 
 Регулятивные УУД: 

Понимать цель выполняемых действий. 

Проговаривать и осуществлять последовательность действий. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя учебные пособия, интернет-ресурсы. 

Умения самостоятельно определять цели своего обучения. 

ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Анализировать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместное деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально в группе: находить общие решения и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

Умение формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Выработка умений и навыков коммуникативной культуры в процессе занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты: 

Расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья. 

Прогнозируемые результаты и критерии их оценки. 
Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное усвоение 

комплексной программы, прирост спортивных достижений, участие в соревнованиях, 

походах, туристических слётах, экологических акциях. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива кружка, 

заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, развитие чувства 

ответственности и товарищества, воспитание физически здоровых, нравственно 

мыслящих и образованных патриотов страны.  
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В конце обучения подросток сможет осознанно выбрать подходящую специализацию и, 

используя широкий комплекс полученных знаний и навыков, продолжить своё развитие в 

специальных образовательных учреждениях по определённому профилю. 

По завершении обучения кружковцы должны 

знать: 

- порядок организации и правила поведения в походах и на соревнованиях; 

- вопросы туризма и экологии; 

- основы топографии и ориентирования; 

- умение ориентироваться по местным признакам и звёздам; 

- опасные и ядовитые растения края, иметь представление о самоконтроле и доврачебной 

медицинской помощи; 

- основные разделы пройденной программы; 

- порядок организации, подготовки и проведения экскурсии и похода; 

- способы преодоления различных естественных препятствий; 

- способы организации и проведения поисково-спасательных работ; 

- основные исторические и географические сведения о родном крае; 

- различные способы ориентирования на местности. 

уметь: 
- передвигаться по дорогам и тропам в составе группы; 

- преодолевать вместе  естественные препятствия на пути; 

- ориентироваться по компасу и карте в походе и на соревновании по спортивному 

ориентированию; 

- организовать походный быт и оказывать элементарную медицинскую помощь;  

- передвигаться по дорогам, тропам и пересечённой местности в составе группы; 

- владеть приёмами самостраховки, преодолевать различные естественные или 

искусственные препятствия; 

- уметь правильно применять туристские узлы; 

- проводить поисково-спасательные работы; 

- уметь ориентироваться по карте и компасу, а также местным признакам и участвовать в 

туристических слётах, соревнованиях по спортивному ориентированию и походах; 

- оформлять отчёт и задания, выполненные в походах и на экскурсиях; 

- организовать походный быт и распределять продукты на весь поход или слёт; 

- оказывать доврачебную помощь и правильно транспортировать пострадавшего. 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой, целями и задачами кружка. Значение туризма и спортивного 

ориентирования в пропаганде активного и здорового образа жизни. 

2. Организация и подготовка похода. 
Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав ремонтного набора и аптечки. Питание в 

походе (нормы закладки продуктов на одного человека). Распределение обязанностей по 

построению, движению,  созданию бивака и приготовлению пищи. Возможные опасности 

при движении, пересечении дорог, непредсказуемые погодные условия, ядовитые 

насекомые, пресмыкающиеся и растения. Удобная одежда и обувь в походе. Правила 

разведения костра и приспособления для приготовления пищи. Экологическая культура в 

пути и на месте стоянки. Взаимовыручка и поддержка товарища по походу. Значение, 

режим и особенности организации питания туристов в сложном спортивном походе. 

Денежные нормы питания туристов. Весовые и калорийные нормы дневного рациона. 

Перечень наиболее часто применяемых в туристских походах продуктов и блюд, их 

калорийность, стоимость, вес. Составление расписания приема пищи в полевых условиях, 

в столовых населенных пунктов и во время длительных переездов. Замена обедов 

перекусами. Составление меню и расчет потребного количества продуктов на каждый 

прием пищи. Использование консервов, концентратов, сухарей, сублиматов, сухофруктов, 
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приправ. Закупка, расфасовка и затаривание продуктов питания. Правила раскладки 

продуктов по рюкзакам. Хранение, экономия и учет расхода продуктов в пути. 

Пополнение продовольствия в пути, использование ягод, грибов, свежей рыбы, различных 

трав и растений для приготовления пищи. Технология приготовления походных 

блюд. Обязанности завхоза по питанию. Обязанности дежурных по кухне. Меры 

безопасности и гигиенические требования при приготовлении пищи на костре. 

3. Туристское снаряжение. 

Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к предметам 

снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. Перечень 

основных предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к каждому 

предмету.  

Личное снаряжение. Одежда и обувь туриста в дальнем походе, типы рюкзаков, 

оборудование рюкзака (подгонка лямок, войлочные подушечки на лямках, изготовление 

непромокаемого вкладыша). Одежда и обувь для зимних походов (меховая куртка, 

капюшон, маска, брюки, бахилы, рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, носки). Типы 

лыж, какие лыжи и крепления пригодны для похода, установка и подгонка креплений, 

смоление и смазывание лыж; предметы походной постели (спальный мешок, коврик или 

надувной матрас, вкладыш, «подушка», чехол для спального мешка). Альпеншток, его 

конструкция, изготовление, правила использования. Прочие предметы личного 

снаряжения: блокнот, карандаши, ручка, конверты, репшнур, туалетные принадлежности, 

посуда, очки, часы, мешочки для упаковки снаряжения, планшет для карты, накомарник, 

запасные стельки, куски тесьмы, шнура и т. д. Как готовить личное снаряжение к походу.  

Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных походов по 

малонаселенной местности. Типы палаток,  как подготовить палатку к походу 

(конструкция стоек, колышки, веревки, амортизаторы, тенты, полог, подстилка, 

проклеивание швов). Упаковка и переноска палаток. Сушка и проветривание палаток в 

пути. Обязанности старосты по палатке. Хозяйственное оборудование для дежурных по 

кухне (хознабор): таганок, крючки, цепочки, рукавицы, сухое горючее, растопка, 

неприкосновенный запас спичек, ножи разные, клеенка столовая, фанерка, половник, 

мочалки, мыло и горчица сухая, веревка, палка для развешивания, соль. Походная посуда 

для варки пищи, чехлы для посуды, хранение и переноска посуды. Топоры, пилы. Как 

заточить и развести пилу. Состав и назначение ремаптечки, обязанности реммастера до и 

во время похода. Особенности снаряжения для зимнего похода. Специальное снаряжение 

группы для производства краеведческих работ. Документы, инструменты, основная и 

вспомогательная веревки, фотоаппараты, рыболовные принадлежности, фонари. 

Обязанности завхоза группы по снаряжению. 

4. Гигиена туриста. 

Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. 

Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. Купание в походе. 

Предупреждение охлаждений и обморожений в зимнем походе, простудных заболеваний в 

летних походах. Содержание походной аптечки и первая доврачебная помощь 

пострадавшему. Нормы нагрузок в путешествии. Врачебный контроль. Самоконтроль в 

походе и на экскурсии. Признаки заболеваний и травм. Знание съедобных растений и 

грибов, умение использовать лекарственные растения на практике. Знание и умение 

отличать в гербарии, на рисунках, в походе и на экскурсии лекарственные и ядовитые 

растения родного края. Применение растений в быту и медицине. Знание и умение 

отличать съедобные грибы от ядовитых. Умение оказать помощь при повреждениях кожи, 

растяжения мышц, вывихе сустава. Искусственное дыхание.  Первая помощь при 

термических и солнечных ожогах, ожогах растениями и укусов насекомых, 

обморожениях, головных болях, желудочных, простудных заболеваниях. Умение 

накладывать простейшую повязку на руку и ногу. Умение организовать транспортировку 



382 

 

пострадавшего. Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды. 

Индивидуальный медицинский пакет туриста. 

5. Туристский бивак. 

Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к месту привала и бивака.  

Привалы и биваки. Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, 

изолированность от посторонних, безопасность при ухудшении погодных условий 

(подъем воды в реке, падение деревьев при ветре, туман в низинах и т. п.). Эстетические 

требования к месту бивака. Гигиенические требования к месту бивака. 

Планирование и разведка места бивака, вынужденная остановка на ночлег. Туристский 

бивак в холодное время года, при непогоде, при отсутствии доброкачественной воды. 

Организация бивачных работ. Типовая планировка территории бивака, элементы 

комфорта на туристском биваке. Учет ветра, солнечной экспозиции, наличия вредной 

растительности, насекомых, сырости грунта. Как надо обращаться с рюкзаком на биваке. 

Место для установки палаток. Приемы установки палатки в различных условиях. 

Использование полиэтиленовых пленок, поролона. Как ликвидировать комаров в палатке. 

Оборудование походной постели. Правила поведения туристов в палатке. Место для 

вещей и обуви. Выбор места для костра. Где запрещается разводить костер. Типы костров 

и их назначение. Оборудование, инвентарь для костра и приготовления пищи. 

Конструкции для подвески посуды над пламенем. Обложной костер. Топливо для костра, 

способы заготовки растопки и топлива. Использование походного примуса. 

Складирование дров, укрытие дров от дождя, подсушивание; место для разделки дров. 

Как работать пилой и топором; меры безопасности для костровых. Разведение костра при 

ветре, дожде, тумане; «кислородное голодание» костра, способы регулирования пламени 

костра. Поведение туристов у костра, сушка одежды и обуви, оборудование специального 

костра для сушки вещей и оборудования. Физический смысл процесса сушки, правила 

сушки. Место для топора, рукавиц и другого инвентаря, место для ведер с горячей пищей. 

Раздача пищи. Прием пищи. Яма для отбросов. Организация и способы мытья посуды в 

походе (в полевых условиях и в помещениях). Умывание и купание. Правила 

безопасности при купании. Уборка мусора, гашение костра, свертывание бивака. 

Особенности организации ночлега в населенных пунктах. Как пользоваться русской 

печью, дровяной плитой. Основные правила соревнований по навыкам походного 

туристского быта. 

6. План и карта. 

Виды и свойства карт. Километровая сетка, копирование карт. Масштаб карты 

(численный, именованный и линейный). Умение определять расстояние на карте. Знание 

условных знаков спортивной карты и умение по ним читать карту. Ориентирование с 

помощью карты и компаса. Знакомство с топографической картой и топографическими 

знаками. Масштаб, виды масштабов, масштабы топографических и географических карт. 

Пользование линейным и числовыми масштабами. Курвиметр. Преобразование числового 

масштаба в натуральный. Измерение прямолинейных и криволинейных расстояний на 

карте. Измерение направлений (азимутов) на карте. Транспортир. Определение термина 

«ориентирование». Магнитные свойства Земли. Истинный и магнитный полюса, 

магнитные меридианы, магнитное склонение, магнитные аномалии. От чего зависит 

точность движения по азимутам. Виды ориентирования на туристских соревнованиях: 

открытый, маркированный, обозначенный и азимутальный маршруты, ориентирование по 

легенде, определение точки стояния (привязка). 

 

Зарисовка новых топографических знаков и характеристик местных предметов. 

Отыскание на карте типичных форм рельефа, определение крутизны склонов по шкале 

заложений, составление характеристик участков местности по картам. Вычисление 

магнитных азимутов линий по исходным данным. Определение магнитных азимутов 

заданных линий (маршрута по данным карты). Составление легенд, заданных на картах 
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маршрутов. Сравнение и оценка результатов. Задачи на вычисление пройденного пути по 

времени и скорости движения на разных участках местности (по карте). Перевод 

полученного результата в масштаб карты. Обратная задача. Сравнение и оценка 

результатов. Разбор случаев удачного и неудачного действия проводников на маршрутах 

(из практики походов кружковцев). 

7. Определение расстояний простейшими способами. 
Приближённые измерения на местности. Походные эталоны: средняя длина шага, размеры 

подручных средств (лопаты, топорики, спичечные коробки, карандаши и авторучки). 

Глазомер. Видимый горизонт. Походные дальномеры (расстояние между телеграфными 

столбами, высота телеграфного столба, средняя высота леса и т.д.) Ориентир по 

аэрофотоснимкам. Определение сторон горизонта по Солнцу. Ориентирование по Луне. 

Две Медведицы. Положение Полярной звезды. Ориентирование по местным признакам в 

лесу и степи. Ориентирование  без компаса и карты.  Топография и 

ориентирование. Компас и его устройство. Работа с компасом и картой. Определение по 

компасу азимута. Движение по азимуту. Использование данных современных 

космических технологий при ориентировании на местности. Топография и 

ориентирование. Топографические знаки. Топографическая съёмка местности. Чтение 

карты. Приёмы ориентирования карты. Работа на школьной площадке с компасом и 

картой. Нахождение контрольных пунктов по карте и на местности на время. 

Ориентация во времени и пространстве (камеральная обработка). 

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по небесным 

светилам, местным признакам. Определение направлений по заданным азимутам (прямые 

засечки) и азимутов на заданные ориентиры (обратная засечка). Ориентирование карты по 

компасу. Движение группы по заданным азимутам на заданные расстояния. Глазомерная 

оценка расстояний до предметов. 

8. Краеведение. 
История Кимрского района. Кимры и его окрестности. Наиболее интересные места для 

проведения походов и экскурсий. Географические особенности г. Кимры и его 

окрестностей. Охрана природы. Краеведческая работа в походе. Краеведческие 

наблюдения, сбор и оформление краеведческого материала. Ведение полевого 

дневника. Географическое положение, рельеф, климат, внутренние воды, почвы, 

растительный и животный мир Кимрского района. История заселения и 

освоения территории. Культурное наследие в виде памятников истории, архитектуры и 

зодчества. Практические работы с картами атласа Тверской области. Охрана природы. 

Сохранение природного единства  в зонах отдыха и туризма. 

9. Физическая подготовка. 
Туристская техника и спортивное ориентирование. Правила по комплексу туристских 

соревнований. Особенности технической подготовки к различным видам соревнований. 

Контрольно- туристский маршрут, командная и индивидуальная техника. Узлы и их 

назначение. Вязка узлов. Грудная обвязка и страховочная система. Приёмы обращения с 

верёвкой. Подъём и спуск спортивным способом. Различные виды переправ и их 

наведение. Страховка и самостраховка. Игры на местности. 

10.Оформление документации соревнования и похода. 

Знакомство  участников с положением о проведении соревнования по 

спортивному ориентированию и туристическому слёту. Подача заявки на участие в 

соревнованиях. Сбор справок о состоянии здоровья участников команды. Знакомство с 

правилами организации  и проведения похода  участников и их родителей под роспись с 

предоставлением справок о состоянии здоровья. Составление плана похода Оформление 

походных документов и сметы. Подбор картографического материала. 

 

Тематическое планирование 
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тема Кол-во часов 

Вводное занятие. 1 

Организация и подготовка похода 2 

Туристское снаряжение. 2 

Гигиена туриста. 2 

Туристский бивак. 4 

План и карта. 4 

Определение расстояний простейшими 

способами. 

4 

Краеведение. 2 

Физическая подготовка. 13 

Оформление документации соревнования и 

похода. 

1 

 

«Волейбол» 

Планируемые результаты 
В ходе внеурочной деятельности учащиеся смогут: 

1. Развить природные данные для быстрого роста мастерства; 

2. Овладеть теоретическими и практическими основами игры в волейбол, 

3. Участвовать в спартакиаде школы по волейболу и формировании сборной команды 

школы для участия в Спартакиаде школьников по волейболу; 

4. Выполнять нормы начальных спортивных разрядов; 

5. Приобрести необходимые волевые, психологические качества для стабильности и 

успешности выступления на ответственных соревнованиях; 

6. Решать проблемы занятости в свободное и каникулярное время, что отвлечѐт молодѐжь 

от правонарушений и положительно повлияет на обстановку в селе. 

Личностные результаты: 

1. Должны овладеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

по волейболу, их планирования и содержательного наполнения; 

2. Должны владеть широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из волейбола и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

3. Должны овладеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Метапредметные результаты: 

1. Должны научиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Должны научиться самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. Научатся 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. Научатся оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5. Должны овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6. Научатся организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

7. Научатся работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

8. Научатся формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

Предметные результаты: 
1. Научатся отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

2. Научатся составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленнонагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностейорганизма; 

3. Научатся проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных 

и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения.сти, регулировать величину физической 

Предполагаемые результаты освоения курса «Волейбол». 

            ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Первый уровень: усвоение школьником социально значимых знаний. Это в первую очередь 

знание норм и традиций того общества, в котором он живёт. Знание об истории волейбола 

и развития его в нашей стране. 

Второй уровень: развитие социально значимых отношений. Формировать положительное 

отношение к систематическим занятиям волейболом. Учить взаимоотношению в команде. 

Развивать чувство патриотизма, любви к Родине и физическому труду. Учить ценить своё 

здоровье и неприязнь к вредным привычкам. 

Третий уровень: приобретение школьником опыта осуществления социально значимых 

действий 

Понимать  роль волейбола в укреплении здоровья. Научить школьников самостоятельно 

составлять свой режим дня и график тренировок. Уметь самостоятельно подбирать 

упражнения для своего физического развития. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Иметь представление об  истории развития волейбола в России, о правилах личной 

гигиены, профилактики травматизма. Технически правильно выполнять двигательные 

действия  в волейболе. Играть в волейбол по упрощенным правилам. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 

Следовать при выполнении задания инструкциям учителя Понимать цель выполняемых 

действий Различать подвижные и спортивные игры 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Принимать решения связанные с игровыми действиями; Взаимодействовать друг с другом 

на площадке Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Содержание программы 

Обучение технике подачи мяча (8ч) 

Подводящие упражнения для нижней прямой подачи. 

Специальные упражнения для нижней прямой подачи. Подача на точность 

Подводящие упражнения для нижней боковой подачи. 

Специальные упражнения для нижней боковой подачи. 

Учебная игра. 

Подводящие упражнения для верхней прямой подачи. 
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Специальные упражнения для верхней боковой подачи. Развитие координации. Учебная 

игра. 

Подводящие упражнения для подачи с вращением мяча. Специальные упражнения для 

подачи с вращением мяча. Специальные упражнения через сетку (в паре). Упражнения 

для развития ловкости, гибкости. Учебная игра. 

Подводящие упражнения для подачи в прыжке. Специальные упражнения для подачи в 

прыжке. Развитие прыгучести. Упражнения для развития взрывной силы. Учебная игра. 

Передачи в прыжке над собой, назад (короткие, средние, длинные). Передача двумя с 

поворотом, одной рукой. Развитие координации. Учебная игра. 

Техника нападения (3ч) 

Упражнения с набивными мячами, с баскетбольными мячами. Специальные упражнения в 

парах на месте. Специальные упражнения в парах, тройках с перемещением. Специальные 

упражнения у сетки. Учебная игра. 

Упражнения для напрыгивания. Специальные упражнения у стены в опорном положении. 

Специальные упражнения на подкидном мостике. Специальные упражнения в парах через 

сетку. Упражнения для развития прыгучести, точности удара. Учебная игра. 

Техника защиты (5ч) 

Упражнения для перемещения игроков. Имитационные упражнения с баскетбольным 

мячом по технике приема мяча. (на месте, после перемещений). Специальные упражнения 

в парах, тройках без сетки. Специальные упражнения в парах через сетку. Учебная игра. 

Тактика защиты (4ч) 

Упражнения для перемещения блокирующих игроков. Имитационные упражнения по 

технике блокирования (на месте, после перемещения). Имитационные упражнения с б/б 

мячами (в паре). Упражнения по технике группового блока. Учебная игра. 

Тактика нападения (11ч) 

Падение на спину, бедро – спину, набок, на голени, кувырок, на руки – грудь. Учебная 

игра. Акробатические упражнения. Технико-тактические действия нападающего игрока 

(блок – аут). Групповые действия в нападении через игрока задней линии. 

Игра по правилам с заданием. (4ч) 

Групповые взаимодействия. Командные действия в нападении. Взаимодействие игроков 

внутри линии и между линиями. Специальные упражнения через сетку (в паре). 

 

Тематическое планирование 

тема Кол-во часов 

Обучение технике подачи мяча  8 

Техника нападения  3 

Техника защиты  5 

Тактика защиты  4 

Тактика нападения  11 

Игра по правилам с заданием.  4 

 

«Лобзик» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 
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 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать навыки работы с информацией 

Кружок «Умелые руки» (выпиливание и выжигание) 6 – 7 класс 

Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком, с выжиганием рисунка (творческая 

работа) – 16 часов. 

Создание орнаментов, органически связанных с конструкцией, формой изделия, 

материалом, назначением. Работа над эскизом творческого изделия. Создание чертежей и 

рисунков для выжигания элементов изделия. Изготовление деталей, сборочные операции. 

Шлифование, перевод рисунка, выжигание элементов рисунка. Приемы росписи 

элементов выжженного рисунка. Роспись и покрытие готового изделия лаком. Подготовка 

к выставке, оформление работ. 

Работа над эскизом творческого изделия. Выполнение рабочих чертежей. Исполнение 

изделия в материале. Шлифование, перевод рисунка, выжигание элементов рисунка.  

Роспись элементов выжженого рисунка. Роспись и покрытие лаком изделия. Оформление 

изделия. 

Изготовление предметов на произвольную тему (коллективная творческая работа) – 

18 часов. 

Выбор тематики работы, общественно - полезная направленность изделия. Выполнение 

работы в материале. Контроль качества, сборочные операции. Оформление работы 

(роспись, выжигание, лакирование). 

Работа над выбранным объектом труда 

Заключительное занятие- 1 час 
Подведение итогов работы кружка за год. Оформление итоговой выставки и отбор 

лучших работ. 

Формы организации деятельности: : групповые и индивидуальная. 

Технологии, методики: рассказ, беседа, практические работы, демонстрации 

видеофильмов, метод индивидуальных и групповых проектов. 

Межпредметные связи на занятиях по развитию познавательных способностей: 

Технология, изо, черчение. 

Тематическое планирование 

тема Кол-во часов 

Создание изделия из деталей, 

выпиленных лобзиком, с выжиганием 

рисунка (творческая работа) 

16 

Изготовление предметов 

на произвольную тему (коллективная 

творческая работа)  

18 

Заключительное занятие 1 

 

«Выжигание» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
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 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать навыки работы с информацией 

Содержание программы 

Вводное занятие -1 час 

Выпиливание и выжигание как разновидности декоративного искусства. Программа, 

содержание работы и задачи кружка. Внутренний распорядок, выбор органов 

самоуправления, распределение рабочих мест. 

Подготовка основы из фанеры для выпиливания. 

Выпиливание лобзиком (материалы, инструменты, приспособления) – 4 часа 
Породы древесины и древесные материалы, декоративные особенности древесины. 

Лобзик, выпиловочный столик, приспособление для стягивания лобзика. 

Выпиливание по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. 

Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей. 

Подготовка и перевод рисунка на основу. 

Работа над выбранным объектом труда: выпиливание по вешнему контуру. 

Работа над выбранным объектом труда: шлифование, подгонка и склеивание. 

Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру – 8 часа 
Приемы выпиливания по внутреннему контуру. Инструменты для создания отверстий, 

приемы работы. Выпиливание по внутреннему контуру. Отделка шлифованием, подгонка 

и склеивание деталей, лакирование. 

Подготовка основы для выпиливания, перевод рисунка на основу. 

Выпиливание по внутреннему контуру. Шлифование, подгонка и склеивание деталей, 

лакирование. 

Выжигание, выполнение задания по образцу – 8 часа 

Прибор для выжигания, правила электробезопасности. Подготовка и перевод рисунка на 

основу. Выжигание по внешнему контуру. Отделка точками и штрихованием. Рамочное 

выжигание. 

Подготовка основы для выжигания. Выжигание элементов рисунка. Оформление рамки. 

Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию – 13 часов 
Эскиз, технический чертеж деталей. Подготовка рисунка и перевод его на основу для 

выпиливания. Подготовка рисунка и перевод его на основу для выжигания. Выпиливание 

лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. 

Выжигание рисунка. Сборочные операции, склеивание деталей. Лакирование,подготовка 

таблички. 

Выполнение чертежа или эскиза деталей. Подготовка рисунка и перевод его на основу для 

выпиливания и выжигания. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание 

лобзиком по внутреннему контуру. Выжигание рисунка. Сборочные операции, склеивание 

деталей. Лакирование, подготовка таблички. 

Заключительное занятие- 1 час 
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Подведение итогов работы кружка за год. Оформление итоговой выставки и отбор 

лучших работ. 

 

Тематическое планирование 

тема Кол-во часов 

Вводное занятие 1 

Выпиливание лобзиком (материалы, 

инструменты, приспособления) 

4 

Выпиливание лобзиком по внутреннему 

контуру 

8 

Выжигание, выполнение задания по образцу 8 

Комплексная работа по выпиливанию и 

выжиганию  

13 

Заключительное занятие 1 

 

«Школа этикета» 

Планируемы результаты 

Личностные результаты 

1. проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей; 

2. принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

3. внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков; 

4. выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах; 

5. внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства; 

6. адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

1. ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

2. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

3. понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

4. сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

5. группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 
1. организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

2. осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

3.вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

4. в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа»; 

5. умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать своюточку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 
1. соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

2. вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
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3. сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

4. участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

5. сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

Предметные результаты: 

1. обогащение личного опыта общения детей; 

2. ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

3. овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

Ожидаемые результаты: 

1. Введение в активный словарь детей достаточного количества этикетных 

формул. 

2. Умение выбирать нужную этикетную формулу с учетом ситуации общения 

(с кем, где, когда, зачем говоришь). 

3. Освоение общих правил культуры речи и поведения. 

Содержание учебного предмета 

Культура общения (9 ч) 
Телефонный разговор. Приветствие. Правила обращения. Представление при знакомстве. 

Правила беседы и культура речи. Мимика и жесты. Знакомство с предметом изучения: 

этикетом. 

Культура поведения (14 ч) 
Поведение на улице. Поведение в общественном транспорте. Поведение в школе. 

Поведение на природе. В театре. Танцевальный этикет. Посещение музея. Этикет казака. 

Поведение в мечети. Этикет народов Северного Кавказа. Поведение в православном 

храме. 

Повседневный этикет (8 ч) 

Приём гостей. Внешность. Как вести себя за столом. Как правильно есть. Правила 

сервировки стола. 

Повторение и обобщение (4ч) 

Тематическое планирование 

тема Кол-во часов 

Культура общения 9 

Культура поведения 14 

Повседневный этикет 8 

Повторение и обобщение 4 

 

«Занимательный русский язык» 

Планируемые результаты 

Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; понимание 

роли слова, русского языка в формировании и 

выражении мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих способностей; 

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; 

Метапредметные: развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления сознательного выбора в познавательной деятельности; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной 
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речью; 

Предметные: знать/понимать/уметь 

владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство); 

 моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические 

и речевые ошибки, недочёты и исправлять 

их; 

работать над расширением словарного запаса; 

применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая 

устные и письменные высказывания и соблюдая 

разные виды языковых норм. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Организационное занятие «Вначале было слово» 
Содержание материала: Язык - «самая лучшая и самая худшая вещь в мире». Значение 

языка для общения. Мировые языки. Языки малых групп. Различие языков по фонетике, 

лексике, грамматике. Язык - хранитель всего с древнейших времен до современности. 

Русский язык - наша гордость. Великие люди о языке. Игра «Буква по воздуху». 

Форма занятий: Беседа с элементами занимательности. 

Тема 2. «Сперва Аз да буки потом все науки». Где в мире изучается русский язык. 

Почему мы так говорим? (происхождение некоторых фразеологизмов). Древнее 

начертание букв. Алмазный язык (язык фольклора). «Дождевые слова» К. Паустовского. 

Полминутки шутки (ребусы, занимательные вопросы, шарады)» 

Тема 3.Дорога к письменности. Язык - звучащая речь. Различие звука и буквы. 

Основные фонетические процессы. Омолаживание слов (процессы аллитерации в поэзии). 

Игра «найди букву», «Слухачи», «Угадайка». Ударение в русском языке. Нормы 

ударения. Интонация и ее оттенки. Аудиозаписи стихотворений и басен в исполнении 

известных актеров. 

Тема 4. Тайные знаки письменности. Пиктография. Идеографическое письмо. 

Иероглифы. Клинопись. Письмо в Древнем Египте. Письменность Древней Руси. 

Головоломки «На каком языке написано?», «Заводные человечки», «Спецы».  

Тема 5. Кириллица или глаголица. Первый алфавит (гиксы - народ Аравии). Рисунки 

древних букв. Путешествие букв. Изменение начертаний греческих букв. Старославянская 

азбука Кирилла и Мефодия. Создание на основе византийского алфавита азбуки. 

Кириллица. Обозначение цифр кириллицей. Изменения в кириллице, внесенные в алфавит 

(утрачивание звучания Ъ и Ь, традиционное написание). Индивидуальные сообщения 

«Веселая буква», «Обиженная буква», «Волшебная буква» по книге И.Ф. Александровича 

«Занимательная грамматика». Игра «Спрятанное слово». 

Тема 6. Как родятся, живут и стареют слова. Составляем список слов, появившихся в 

языке после 1917 года. Разница 

между неологизмами и словами-старичками, но с новым значением (дружина, звено). 

Книга Л. Успенского «Слово о словах». Обстоятельства «гибели» слов (дворянин, 

городничий, кафтан и др.). Происхождение знакомых слов (зонтик, чулок, лента, шпора, 

кнопка и др.). Полногласие и неполногласие. 
Помощь происхождения написанию («терра» - земля). Игра «Отличись, дополни, повтори». 
Тема 7. Что в имени твоем или Почему мы так называемся? 
Язык - явление живое. Названия месяцев. Названия дней недели. Названия монет. 

Происхождение имен и фамилий. Названия улиц. Названия городов. Названия сел 

области. Индивидуальные сообщения. Названия частей света. Названия государств. 

Названия рек, озер, гор. Исследовательские сообщения. Игра «Одно и то же по-разному». 
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Тема 8. В стране морфем. Превращение слов. Слова с общими корнями. Способы 

образования гнезда слов. Значения суффиксов и приставок. Практическая работа 

«Образование слов от одного корня с помощью различных суффиксов», «Образование 

слов различными способами от корней молод, ловк, лож». Сложносокращенные слова. 

Аббревиатура. Новые слова и форма слова. Игра «Спрятанное слово» (присоединение 

различных слов к группе родственных). 

Тема 9. Где же хранятся слова? Виды словарей. Толковые словари. «Собирал человек 

слова...» (о толковом словаре В. Даля). Язык и история народа (фразеологические 

словари). Близкие слова (о кратком словаре синонимов русского языка). Как образовано 

слово? (словообразовательные словари). «Свердловец или свердловчанин» (О словаре 

названий жителей). Новое в языке (словари неологизмов). «Как говорил Пушкин?» 

(словари языка того или иного писателя). «Всё наоборот» (обратные словари). 

Тема 10. Шиворот-навыворот». О словах разных, одинаковых, но разных «. Понятие 

антонимов. Анти - «против», нома - «имя». Названия известных произведений, где есть 

антонимы. Антонимы в пословицах и поговорках. Игра «Тише едешь - дальше будешь». 

Подготовка занимательных вопросов и кроссвордов с использованием антонимов. 

Омонимия. Слова - близнецы. Работа со словарями. Подготовка мини проекта. 

Тема 11. «То да не то». Театрализованное представление с героями: мать, Маша, Имя 

Прилагательное, Половина, Надеть, Одеть, Кушать и т.д.). Правильное употребление слов 

в речи, профилактика речевых ошибок. Чтение отрывка «Как его зовут? » (В. Масс и М. 

Червинский). Употребление вежливых слов в речи. Игра «Федот, да не тот». 

Тема 12. В мире крылатых слов и выражений. Понятие фразеологического оборота. 

Состав слов в оборотах. Нечленимость оборота. Игра «Собрать фразу». Идиома. Потеря 

прямого смысла. Метафорические сочетания. Происхождение фразеологизмов. Роль 

фразеологизмов в речи. Практическая работа по замене фразеологизмов синонимами, слов 

фразеологизмами, нахождение антонимов к фразеологизмам. 

Тема 13. Словесные раскопки. Самостоятельный подбор материала и сообщение учащихся 

о происхождении, значении и употреблении фразеологизма (водить за нос, висеть на 

телефоне, ходячая энциклопедия, как кот наплакал, с миру по нитке, держи карман шире, 

яблоко раздора, из-под земли достань, подготовить почву, играть роль, петь с чужого 

голоса, ящик Пандоры, ни жив ни мертв, как снег на голову, за тридевять земель, 

прокрустово ложе). Игра «Что бы это значило?». 

Тема 14. «Крылатые слова в произведениях классиков». Немного истории. «Крылатые 

слова» - меткие, образные выражения. Исследование басен И.А. Крылова. Прослушивание 

и чтение басен «Щука», «Ларчик», «Кот и Повар», «Волк на псарне», «Гуси», «Чиж и 

голубь», «Пустынник и медведь», «Лжец», «Волк и журавль», и т.д. (групповая работа). 

Создание общего кластера «Крылатые выражения басен Крылова» с иллюстрациями 

учащихся. 

Тема 15. Слова с биографией.  

Тематическое планирование 
 

Т ема Кол-во часов 

Организационное занятие «Вначале было слово» 2 

«Сперва Аз да буки потом все науки 4 

Дорога к письменности 2 

Тайные знаки письменности 4 

Кириллица или глаголица 2 

Как родятся, живут и стареют слова 2 

Что в имени твоем или Почему мы так называемся? 2 

В стране морфем. Превращение слов 3 

 Где же хранятся слова 2 
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Шиворот-навыворот». О словах разных, одинаковых, но разных 2 

То да не то 2 

В мире крылатых слов и выражений 2 

Словесные раскопки 2 

Крылатые слова в произведениях классиков 2 

Слова с биографией 2 

 

«Риторика» 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Риторика» 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: – оцениватьсвою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 

(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его 

план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  
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– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) 

для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

Содержание программы 

Общение (20 часов) 

Речевая ситуация. Когда и где мы общаемся.  

Виды общения. Вспоминаем изученное, узнаём новое. Личное – публичное. Просто 

личное общение.  

Вежливое возражение.Как вежливо возразить. 

Подружимся с голосом. Что мешает голосу «летать»? Учимся «лепить» свой голос. 

Жесты вместе с мимикой. Помощники слова. Контакт начинается со взгляда. 

Учимся отвечать. Определение – это… Мы строим определения. Правила. 

От души посоветовать. Советы бывают разными. 

Качества речи. Достоинства и недостатки речи. Что уместно? Соответствие ситуации. 

Соответствие стилю высказывания. 

Я – редактор. Я читаю первый раз. Я читаю второй раз: медленно и делая пометки. Я 

читаю третий раз: медленно и редактируя текст. 

Учимся читать учебную литературу. Всегда ли мы читаем одинаково? Приёмы 

осмысления учебного текста. Выписки (главное, существенное, значимое). 

Речевые жанры (15 часов) 

Изобретение. Всё в мире состоит из частей. Обратимся к примерам. Что в имени тебе 

моём?  

Заголовок. Заголовки вокруг нас. Заголовок – сильная позиция. Заголовок-прогноз. 

Заголовок-ассоциация. 

Необычные тексты. Фотография + слово = ? Каким должно быть слово, если оно рядом с 

фотографией? Фотозарисовка. Оглянись на детство. История снимка. 

Коллективный дневник. «Голубые альбомы». Учимся писать летопись класса. 

Чужая речь в моём тексте. Что такое чужая речь? Для чего нужна цитата? 

От отзыва к рецензии. Рецензия на сочинение товарища.  

Деловой стиль. Заявление. Объяснительная записка.  

Учимся спорить. Настоящий спор, его основные признаки. Разрешите представиться – 

тезис. Добро пожаловать в страну Аргументацию! Культура спора. 

Газетная информация. Кто и о чём пишет в газете. Информационные газетные жанры. 

Хроника. Заметка. 

Репортаж. Репортаж и репортёры. Всякое ли сообщение – репортаж? Когда «Я» – не 

последняя буква в алфавите. «Настоящее репортажа». Вы – репортёр! 

Уроки житейской мудрости. Открою уста мои в притче. На притчу ума не напасёшься. На 

случай и притча прикидывается 

Тематическое планирование 

тема Кол-во часов 

Общение 20 
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Речевые жанры 15 

 

«Светофорик» 

Планируемые результаты 

Личностные -принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;  

-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка  

на здоровый образ жизни;  

-уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  

-осознание ответственности человека за общее благополучие;  

-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость;  

-положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям способность к 

самооценке;  

-начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные  

-навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  

      умение ставить и формулировать проблемы;  

-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе       

творческого характера;  

-установление причинно-следственных связей;  

Регулятивные  

-использование речи для регуляции своего действия;  

-адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и  

других людей по исправлению допущенных ошибок;  

-умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно  

усвоить;  

-умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и  

результата действия с требованиями конкретной задачи;  
Коммуникативные  
В процессе обучения дети учатся:  

-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

-ставить вопросы;  

-обращаться за помощью;  

-формулировать свои затруднения;  

-предлагать помощь и сотрудничество;  

-слушать собеседника;  

-договариваться и приходить к общему решению;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-осуществлять взаимный контроль;  

Содержание программы 

Введение. Моя безопасность (2 час.) 

Содержание, цель, задачи образовательной программы «Светофор» 3-го года обучения. 

Обобщение опыта работы за предыдущие годы. Вводная диагностика, проверка уровня 

знаний обучающихся по ПДД на начало года – тестирование; анализ результатов. 

Раздел 1. Улица (6 ч.) 

Тема 1.1 Наш путь в школу и новые маршруты (2 ч.) 
Разработка и презентация проекта «Мой безопасный путь в школу» 

Тема 1.2 Дорожная безопасность в различных погодных и атмосферных  

условиях (4ч.) 

Климатические особенности сезона: яркое солнце, ветер, дождь, снегопад, метель, туман, 

оттепели, заморозки, смок. Дорожная обстановка: сужение дорог из-за снега, плохой 
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обзор, ослепление фарами, блики на асфальте, снежные заносы, не убранный снег, 

сугробы, плохая видимость. Возможные транспортные ситуации: затор, занос, 

столкновение, увеличение тормозного пути. Необходимо предвидеть опасные ситуации и 

избегать воздействия отрицательных факторов. 

Практические занятия: 

Презентация, дискуссия «Дорожная ловушка», анализ и прогнозирование дорожной 

ситуации, просмотр фильма «Виновники ДТП». 

Раздел 2. Дорога (9 час.) 

Тема 2.1 Деятельность службы ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного 

движения (3 ч.) 
Экскурс в историю. Как развивалась служба ГАИ-ГИБДД на территории России, 

Кемеровской области, г. Кемерово. Службы ГИБДД: служба дорожного надзора, 

технический надзор, регистрационно-экзаменационное подразделение, дорожно-

патрульная служба, отдел пропаганды. 

Тема 2.2 Путешествие в страну дорожных знаков (2 ч.) 

Повторение учебного материала. Дорожные знаки. 

Тема 2.3 Скорость, которую мы выбираем. Движение по автомагистралям (4 ч.) 

Знаки, регламентирующие максимальный, минимальный, рекомендуемый скоростной 

режим. Тип транспортных средств и скоростной режим установленных ПДД. Скорость в 

условиях интенсивности дорожного движения. Выбор скоростного режима при различных 

погодных условиях, дорожных покрытиях. Движения в населённых пунктах. Движение 

вне населённого пункта. Движение по автомагистрали. Тормозной путь. 

Практические занятия: 

Посещение музея ГИБДД, конкурс рисунков, аппликация, прогнозирование дорожной 

ситуации, наблюдение в реальной дорожной обстановке, расчёт скорости движения и 

тормозного пути. 

Раздел 3. Транспорт (11 час.) 

Тема 3.1Остановка и стоянка транспортных средств (2 ч.) 
Основные понятия: «остановка», «стоянка», «служебная остановка», «вынужденная 

остановка». Выбор места для остановки и стоянки. Знаки. Регламентирующие остановку и 

стоянку. Жёлтые линии разметки, запрещающие остановку и стоянку. Специально 

оборудованные стоянки. 

Тема 3.2 Мы пассажиры (2 ч.) 

Посадка и высадка пассажиров общественном транспорте. Правила поведения на 

посадочных площадках и в транспорте. 

Тема 3.3 Приоритет маршрутных транспортных средств (2 ч.) 
Приоритеты движения маршрутных транспортных средств. Знаки, запрещающие 

движение и остановку ТС на специально обозначенной полосе. Линии разметки, 

отделяющие полосы движения маршрутных ТС. 

Тема 3.4 Перевозка людей и грузов (2 ч.) 
Допуск водителей к перевозке людей. Категории «С, Д». Условия перевозки людей в 

кузове грузового автомобиля. Пассажирский транспорт, осуществляющий перевоз 

пассажиров на дальнее расстояние. Инструктаж пассажиров. Организованная перевозка 

детей. Посадка и высадка пассажиров. Перевозка детей до 12-летнего возраста. 

Специальные кресла, ремни безопасности. 

Тема 3.5 Мой друг – велосипед (3 ч.) 
Велосипед: вчера, сегодня, завтра. Кто изобрёл велосипед? Виды велосипедов: детские, 

подростковые, женские, мужские, гоночные, туристические, скоростные, МТВ (горные), 

спортивные, гибрид. Велосипедист – водитель транспортного средства. Техническая 

эксплуатация и ремонт велосипедов. Подготовка велосипеда к безопасному движению по 

дороге. Знаки, регламентирующие движение велосипедистов. Скорость движения 
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велосипеда. Торможение. Когда велосипедист становится пешеходом. Специальная 

экипировка велосипедистов. 

Практические занятия: 

Игры на ПК, ролевые игры, рисуем дорогу, решение тематических задач, экскурсии, 

занятия в «Автогородке» 

Итоговое занятие (1 час). 

Тематическое планирование 

тема Кол-во часов 

Моя безопасность  2 

Улица  6 

Дорога 9 

Транспорт  11 

  

 

«Мир человека» 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживаниям, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающий научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся  научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

Предметные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 • ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; • начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
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• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

•элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, и 

психического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; • первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках 

людей; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

Содержание программы 

Раздел 1: Я и мир вокруг меня. 9 часов 

Правила поведения и общения со сверстниками и взрослыми. Правила субординации и 

тактичности. Праздничные даты. 

Раздел 2: Жизнь и здоровье. 6 часов 

Основы здорового образа жизни. Влияние вредных привычек. 

Раздел 3: Памятные даты в истории. 10 часов 

Люди и события изменившие историю России. Традиции народов России 

Раздел 4: Искусство и нравственность. 10 часов 

Праздничные даты. Достопримечательности города и страны. Прекрасное вокруг нас 

Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1: Я и мир вокруг меня.  9 часов 

Раздел 2: Жизнь и здоровье 6 часов 

Раздел 3: Памятные даты в истории.  10 часов 

Раздел 4: Искусство и нравственность.  10 часов 

итого 35 часов 

«Кройка и шитье» 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 



402 

 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

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

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

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

методами и приемами. 

Личностные результаты  

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нём взаимопонимания. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения дополнительной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения образовательной программы для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Прогнозируемые результаты: 

Для создания устойчивого интереса детей к самостоятельному изготовлению чертежа 

выкройки и индивидуальному пошиву того или иного изделия, необходимо постепенное 

обучение детей основам кройки и шитья. Необходимо знакомство с модными 

тенденциями, с изделиями отечественных и мировых модельеров, чтобы пробудить 

интерес к данному виду творчества и развивать стремление сначала копировать, а затем 
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создавать свои интересные изделия. Сочетание группового и индивидуального обучения 

дает возможность дифференцированного подхода к обучению каждого ученика с учетом 

его индивидуальных способностей. Все это позволяет детям к концу обучения 

сформировать следующие навыки: 

- планировать последовательность изготовления изделий; 

- качественно выполнять работу, рационально используя материал и время; 

- уметь изготавливать чертежи выкроек швейных изделий; 

- уметь выполнять разнообразные виды ручных и машинных швов; 

- уметь выполнять поузловую обработку швейных изделий; 

- уметь изготавливать швейные изделия; 

- уметь выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО); 

- уметь читать чертежи. 

В процессе обучения обучающимся дается возможность изготовить изделия разного вида 

сложности и по окончании обучения научиться самостоятельно оценивать свои 

способности и возможности и до конца выполнять выбранное изделие. 

Для проведения контроля качества обучения один раз в полугодие предполагается 

тестовая срезовая работа с практическим заданием, а по мере необходимости, но не реже 

трех раз в год, проведение итоговых выставок работ обучащихся. Итогом работы за год 

служит выставка работ участников объединения во время Отчетного показа моделей, 

который проводится по завершении учебного года. 

Содержание программы 

1. Знакомство со швейной машинкой. Практическое занятие. 4 часа 
Заправка верхней и нижней ниток. Технология выполнения машинных швов. Машинная 

строчка. Выполнение машинных швов на бумаге, затем на ткани. Практическое занятие. 

Объекты труда: швейная машинка. 

2.Подготовка к пошиву изделия. Юбка. Снятие мерок. Прибавки. 4 часа 
Изготовление швейных изделий. Поясное изделие - юбка. Снятие мерок с фигуры. 

Прибавки на свободу облегания. Эскизы юбок. 

Объекты труда: Сантиметровая лента. 

3. Изготовление выкройки. Моделирование. 6 часов 
Моделирование юбок. Выбор модели для себя. Изготовление выкройки. Объекты труда: 

тетрадь, альбом, карандаши. 

4.Выбор ткани. Отделочные детали к юбке. 4 часа 

Подбор ткани к своей модели. Структура ткани. Ткачество. Отделочные детали юбки. 

Объекты труда: образцы тканей, виды отделок. 

5.Раскрой юбки. Вырезание деталей. 6 часа 
Раскладка выкроек на ткани. Обвести выкройки меловыми линиями. Отметить прибавки 

на швы. Вырезать детали юбки с учетом прибавок на швы. 

Объекты труда: ткань, выкройки, мел, ножницы. 

6.Подготовка юбки к примерке. Примерка и внесение изменений. 4часа. 
Перевести меловые линии на парные детали. Сметать детали кроя. Примерка изделия. 

Внесение изменений. Обмеловка, осноровка юбки. 

Объекты труда: нитки, иголка, ножницы. 

7. Обработка изделия обметочными стежками. 4 часа. 
Обметать боковые швы юбки обметочными стежками. 

Объекты труда: нитки, иголка, ножницы. 

8. Пошив юбки. Стачать боковые швы. 3 часа. 

Стачать боковые швы юбки на швейной машинке. Убрать сметочные швы. Отутюжить. 

Объекты труда: нитки, иголка, ножницы. 

9. Обработка низа юбки. 4 часа. 
Отметить длину изделия. Сметать, заметать низ изделия. Сделать отделочную строчку.  

Убрать сметочные швы. Отутюжить. 
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Объекты труда: нитки, иголка, ножницы. 

10. Обработка верхнего среза юбки. Отделка. Утюжка. Чистка. 6 часов. 
Выкроить пояс. Приметать к юбке. Притачать. Заметать, отстрочить. Убрать сметку, 

отутюжить. 

Объекты труда: нитки, иголка, ножницы. 

Тематическое планирование 

тема Кол-во часов 

Знакомство со швейной машинкой. Практическое занятие.  4 

Подготовка к пошиву изделия. Юбка. Снятие мерок. Прибавки.  4 

Изготовление выкройки. Моделирование 6 

Выбор ткани. Отделочные детали к юбке. 4 

Раскрой юбки. Вырезание деталей 6 

Подготовка юбки к примерке. Примерка и внесение изменений. 4 

Обработка изделия обметочными стежками. 4 

Пошив юбки. Стачать боковые швы 3 

 Обработка низа юбки 4 

Обработка верхнего среза юбки. Отделка. Утюжка. Чистка.  6 

 

«Веселый лоскуток» 

Планируемые результаты 

После изучения программы школьники должны уметь: 

 выполнять различные виды лоскутных сборок вручную и при помощи швейной 

машины; 

 выполнять различные виды стежек вручную и на швейной машине; 

 проводить сборку и окончательную обработку лоскутного изделия. 

Учащиеся должны знать: 
 основные этапы становления рукоделия; 

 типы лоскутной вышивки, особенности их сборки; 

 способы построения композиции лоскутного изделия; 

 различные виды стежек и особенности их исполнения вручную и при помощи 

швейной машины. 

Оценка результатов образовательной деятельности 
Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения 

являются выставки работ учащихся. В одном месте могут сравниваться различные 

модели, изделия, различные направления творчества. Параметры оценивания 

представленных участниками работ могут изменяться в зависимости от уровня и целей 

проводимых выставок. Выставки позволяют обменяться опытом, технологией, оказывают 

неоценимое значение в эстетическом становлении личности ребенка. Однако выставки 

проводятся один–два раза в учебный год, творческая же работа ребенка постоянно 

требует поощрения в стремлениях. 

Одним из важнейших оценочных видов становится проведение соревнований, в процессе 

которых набираются баллы по различным характеристикам: качество исполнения, дизайн 

и т.д. Ребенок, сравнивая своё изделие с другими, наглядно видит преимущества и 

ошибки, получает возможность выработать навык анализа для дальнейшей реализации в 

творчестве. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные конкурсы к 

«красным» дням календаря. Подарки, поделки, сувениры с элементами художественного 

конструирования ребята готовят к праздникам с большим удовольствием. В декоративном 

решении работы детей выглядят красочно, празднично, а иногда и фантастически. 

Результативность развития художественного мышления ребят оценивается по следующим 

критериям: степень оригинальности замысла, выразительность выполненной работы, 
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овладение приемами работы в материале. В процессе таких занятий более интенсивно 

развиваются творческие способности детей (воображение, образное и техническое 

мышление, художественный вкус). 

Содержание программы 

Урок 1. Вводное занятие. 

Цели и задачи факультативного курса. Планирование. Санитарно-гигиенические 

требования. Правила безопасности труда. 

  

Урок 2-12. Техника лоскутного шитья. 

Техника «Русский квадрат». Правила составления схемы. Технология выполнения. Шитьё 

из равносторонних треугольников. Схемы сборки изделия из равносторонних 

треугольников: «Снежинка», «Паутинка», «Вертушка». Разбивка схемы из 

равносторонних треугольников на две части и последовательность её сборки. Шитьё из 

многоугольников. Техника «Соты». Правила составления схемы. Шитьё из ромбов. 

Шитьё на основу. Порядок сборки образца по схеме «Роза». 

Отделка готового изделия. Технология обработки края изделия косой бейкой. 

Практические работы: 

Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Русский 

квадрат». Выполнение элементов узора. Правила безопасности труда. 

Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Снежинка», 

«Паутинка», «Вертушка». Выполнение элементов узора. 

Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Соты». 

Выполнение элементов узора. 

Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Роза». 

Выполнение элементов узора. 

Изготовление изделия. Обработка изделия косой бейкой. Отделка готового изделия. 

Объекты труда: прихватка, подставка под горячее, диванная подушка, панно, картина. 

Урок 13-35. Технология изготовления изделия в технике лоскутного шитья 

Выполнение эскиза, чертежа изделия. Изготовление шаблонов, подбор материалов по 

цвету и фактуре. Раскрой. Технология соединения деталей лоскутной мозаики между 

собой. Окончательная отделка и оформление изделия. Требования к качеству изделия. 

Правила безопасности труда. 

Практическая работа: Изготовление изделия. 

Объекты труда: комплект для кухни, мягкая игрушка, чехол для мебели, панно, коврик, 

одеяло. 

Тематическое планирование 

тема Кол-во часов 

Вводное занятие. 1 

Техника лоскутного шитья. 10 

Технология изготовления изделия в технике 

лоскутного шитья 

24 

 

«Умелые ручки» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
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• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 выбирать художественные материалы для создания творческих работ; 

 учитывать выделенные ориентирыдействий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

занятии и преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения схем, использовать различные виды схем; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в декоративно-

прикладном творчестве; 

 осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник; 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

красоту; 

 развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным видам декоративно-прикладного искусства 

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать творческие работы, выполненные в технике 

«квиллинг», делать осознанный выбор в создании творческой работы; 

 определять и подчеркивать с помощью различных элементов чувства, вызываемые 

данной творческой работой; 

 создавать свои собственные работы с учётом тематики занятия. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 формировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с другими учениками; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта; 

 интерпретировать творческое задание в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать общие правила создания изделия; 

 планировать предстоящую практическую работу с помощью педагога; 

 организовывать свое рабочее место, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию; 

 выполнять доступные технологические приемы ручной обработки бумаги: 

разметка деталей, резание, многократное сгибание, сборка и отделка изделия; экономно 

расходовать материалы; 

 применять приемы безопасной работы ручными инструментами: линейка, 

ножницы; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать и читать 

простейшие чертежи; 

 изготавливать изделия по простейшим чертежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 прогнозировать конечный практический результат. 

Содержание программы. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа 

с бумагой, тканью, мехом, работа с природным материалом, пластилином, работа с 

бросовым материалом и др.) и направлена на овладение школьниками необходимыми в 

жизни элементарными приемами ручной работы с разными материалами, изготовление 

игрушек, различных полезных предметов для школы и дома. По каждому виду труда 

программа содержит примерный перечень практических работ. Объединяются 

обучающиеся, проявляющие достаточно устойчивый, длительный интерес к конкретным 

видам практической трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, 

выполнению практических работ.  

 

             Календарно- тематическое планирование  кружка «Умелые ручки» 

Тема занятия 

 Раздел 1.   КВИЛЛИНГ 13 

 Раздел 2. Вокруг света 10 

 

Раздел 3. Русский сувенир 6 

 

Раздел 4. Город мастеров  5                                                                                                                                                        

 

 «По странам и континентам» 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

1. формирование готовности и способности обучающихся к самолразвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 
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2. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 

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

своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

3. умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее 

решения; 

4. умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

5. умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе, формулировать аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты: 

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

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

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

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2. овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты, как одного из языков международного общения; 

3. формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

4. формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на разных территориях 

и акваториях. 

Основное содержание программы 

Введение – 1 час 

Тема1. Мировой океан – 5 часов 

роль и влияние Мирового океана на жизненные процессы Земли; 

тайны глубин Мирового океана; 

богатства Мирового океана; 

человечество и океан; 

Океания – острова затерянные в океане. 

Тема 2. Африка – 7 часов 

Египет – страна с древнейшей историей; 

ЮАР – самая развитая страна материка – почему? 

Танзания – уникальная природа. 

Чад – жизнь в центре материка 

Нигерия – на берегу Гвинейского залива 

Намибия – между океаном и пустыней 

Кот-д̓ Ивуар – Берег Слоновой Кости 

Тема 2. Австралия - 3 часа 

страна-материк; 

национальные парки Австралии 

Большой барьерный риф 

Тема 3. Южная Америка – 6 часов 

Бразилия – самая…самая…самая… 
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Аргентина – по безбрежным пампасам 

Чили – страна с «сумасшедшей географией» 

Перу – страна древней цивилизации инков. 

Венесуэла – «жемчужина для путешественников» 

Колумбия – страна с «вертикальной географией». 

Тема 4. Антарктида – 2 часа 

ледяной купол планеты 

обитатели ледяных пустынь 

Тема 5. Северная Америка – 3 часа 

Канада – вторая по площади страна мира 

Мексика – страна контрастов 

США – страна не имеющая государственного языка. 

Тема 6. Евразия – 7 часов 

Китай – что он дал миру и чем удивляет сейчас. 

Германия – «локомотив Европы» 

Саудовская Аравия – страна двух святынь 

Индия – таинственная и неповторимая 

Норвегия – страна фьордов. 

Россия – путешествия по стране 

Тема 7. Обобщение курса – 2 часа 

защита проектных работ   

Темы проектных работ: 

1. Страна, в которой я мечтаю побывать 

2. Этот континент меня удивил. 

3. Южная Америка (любой другой материк) на страницах журнала «Вокруг 

света». 

В течение года занятия кружка проводятся в различных формах: беседы за круглым 

столом, видео путешествия, презентации, конференции. 

 

Тематическое планирование 

Тема занятия 

Тема 1. Мировой океан – 5 часов 

Тема 2. Африка – 7 часов 

Тема 2. Австралия – 3 часа 

Тема 3. Южная Америка – 6 часов 

Тема 4. Северная Америка – 3 часа 

Тема 5. Евразия – 7 часов 

Тема 7. Обобщение курса – 2 часа 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МКОУ Залесовская средняя общеобразовательная школа №2 (далее 

Программа) разработана в соответствии Федеральным Законом «Об образовании РФ», 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития российских школьников и 

Примерной программы воспитания и социализации обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – совершенствование  школьной 

развивающей образовательной среды в условиях модернизации образования,  

содействующей становлению каждого учащегося как компетентной, социально 
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интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию 

себя; самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию всех 

участников образовательного процесса.     

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления программы. 

Программа содержит разделы: 

Раздел 1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

Раздел 2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Раздел 3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 

Раздел 4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся.. 

Раздел 5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Раздел 6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

Раздел 7. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и 

является документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного 

учреждения. 

 

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 

Учащиеся в современных условиях требуют особого педагогического внимания. С первых 

дней пребывания в школе формируется их отношение к ней, образованию в целом, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского 

поведения, характер их трудовой, общественной, творческой деятельности. Необходимо 

также учитывать принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребенка, о которых педагоги еще два-три десятилетия назад даже не догадывались. Учет 

этих условий требует существенной корректировки подходов к организации воспитания и 

социализации обучающихся. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе воспитания и социализации. 

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 
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культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой 

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.). Этот 

конфликт меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в виртуальных, 

информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со стороны 

взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий 

назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение 

реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей 

между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции 

детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, 

жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, 

одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным 

тенденциям 

Прежде всего, следует скорректировать сложившееся в течение последних десятилетий 

понимание воспитания преимущественно как управления процессом развития и 

формирования личности через организацию разнообразной внеурочной деятельности. 

Программа воспитания учащихся должна быть направлена на формирование морально-

нравственного, личностно-развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Уклад школьной жизни можно рассматривать как педагогически целесообразную форму 

приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно 

полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и 

уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) 

деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными установками, 

национальными духовными традициями.  

Современный национальный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 
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• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально- культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
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понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

         Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
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ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно- нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
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наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.Всовременных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально- педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные 

и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 
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родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолеватьизоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 
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• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально- психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 



419 

 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно- гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно- трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 
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профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Реализация целевых установок средствами учебных предметов. 

В содержании  учебных предметов заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Внеурочная деятельность.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного воспитания отводится 

внеурочной деятельности учащихся. Именно во внеурочной деятельности наиболее 

успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, 

реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для 

осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности Виды и формы деятельности 
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МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня 

и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

  знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Цикл бесед, занятий в рамках 

проведения классных часов «Это 

знать положено», «Мой режим» и 

т.д. 

День здоровья. 

Функционирование стенда 

«Юношам и девушкам». 

Занятия ШОР «Сколиоз – болезнь 

школьников», «Адаптация 

ребёнка к обучению в 5 классе», 

«В семье первоклассник» 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

 потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; 

  умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом 

Месячник ЗОЖ 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Деятельность школьного 

спортивного зала, кружков и 

секций спортивной 

направленности 

Занятия в рамках предметных 

ОБЖ, биологии, физкультуры 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) 

по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных 

индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. 

Цикл тренинговых занятий с 

психологом «Добавь здоровья!» 

 Функционирование стенда 

«Юношам и девушкам». 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как 

Цикл занятий «Мы за здоровое 

питание», месячник ЗОЖ и т. д. 

Беседа со специалистами ЦРБ 

«Диета и её последствия». 
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важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием; 

представление о социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и историей народа; 

  интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

Занятия в рамках предметного 

курса «Биология». 

 Функционирование стенда «Наше 

здоровье». 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих 

провести профилактику разного рода зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить 

свои лучшие качества и способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; 

  развитие способности контролировать время, 

проведённое за компьютером. 

 Месячник ЗОЖ 

 Занятия ШОР «Не 

допустить беды», «Компьютер в 

жизни ребёнка». 

 Конкурс рисунков, 

плакатов  «Скажем нет вредным 

привычкам». 

 Конкурс презентаций и 

видеофильмов «Я выбираю 

жизнь». 

  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих 

овладеть основами позитивного коммуникативного 

общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, 

умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения 

спорных вопросов; 

  формирование умения оценивать себя (своё 

состояние, поступки, поведение), а также поступки и 

Реализация программы школьной 

организации «Камертон». 

Реализация программы 

внеурочной деятельности. 

Цикл тренингов 

 



423 

 

поведение других людей 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Конечным результатом деятельности является выпускник основной школы, обладающий 

следующими качествами: 

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

 

План-сетка традиционных воспитательных мероприятий для обучающихся уровня 

основного общего образования Гражданско-патриотическое воспитание 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами 

ВОВ, локальных конфликтов 

тружениками тыла, воинами запаса  

в течение  

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Администрация, 

руководитель 

Музея, классные 

руководители 

Встречи с почётными гражданами 

района  

в течение  

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Проведение круглого стола: «Есть 

такая профессия – Родину защищать» 

сентябрь круглый стол Зам.директора по 

ВР,руководитель 

музея 

«Дни воинской славы России» 

 

В течение 

года 

Выпуск календарного 

листка 

Кл часы 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

объединения «Пресс 

центр» Кл. 

руководители 

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин и патриот» «Овеянные 

славой Флаг наш и герб», «Символы 

Родины», «Москва – столица великой 

страны» и т.д.; 

- Символы Алтайского края 

- Школьная и классная символика 

в течение  

года 

кл.час классные 

руководители 
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Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы 

истории моей страны»  

 

в течение  

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов о героях России 

«Ими гордится наша страна»  

в течение  

года 

кл.час классные 

руководители 

День учителя  

 «Золотое сердце учителя»  

 «Моя любимая учительница»  

 «Мой учитель лучше всех», 

«Самая классная классная»  

 

октябрь Комплекс 

мероприятий: 

праздничная 

программа 

конкурс рисунков 

 

Администрация, 

учителя музыки и 

ИЗО, классные 

руководители,  

Совет 

старшеклассников 

«Край, в котором я живу. Мой 

любимый уголок»  

октябрь Фото-выставка Администрация,  

классные 

руководители 

Алтай в наших рисунках  ноябрь Конкурс рисунков учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

День народного единства  ноябрь Комплекс  

мероприятий: игры, 

беседы, встречи 

Администрация,  

учителя истории и 

права,  

классные 

руководители 

Работа актива школьного 

самоуправления 

В течение 

года 

(по плану) 

Комплекс  

мероприятий: игры, 

беседы, встречи 

Зам дир поВР, 

педагог - 

организатор 

Работа школьного музея « Память» 

Программа «Наши истоки» 

В течение 

года 

(по плану) 

Фольклорные 

праздники, встречи, 

экскурсии 

Руководитель музея 

День защитника Отечества  

- «Они сражались за Родину», «Моя 

Россия, моя страна!» «Чтоб 

Защитником стать»,  «Пою мое 

Отечество»,  «О чём рассказала 

награда?»,  «А ну-ка, парни» 

февраль комплекс  

мероприятий: 

выставка рисунков 

конкурс чтецов 

встреча с 

военнослужащими 

творческий проект 

конкурсное 

мероприятие 

Администрация, 

учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, истории, 

классные 

руководители, 

руководитель музея 

 

Посвящение в детские и подростковые 

организации: 

- Прием в д/о «Камертон» 5кл 

- Прием в п/о «Ювентэ» 9 кл 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

ритуал посвящения 

Администрация , 

классные 

руководители, 

музыкальный 

работник  

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса»  

- «Через тернии к звёздам» (5-11 

классы) 

Кинолекторий. 

12 апреля Комплекс  

мероприятий: 

кл.час 

выставка рисунков 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 
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 «День Победы – праздник всей 

страны: 

 

 - «Георгиевская ленточка», 

- «Бессмертный полк» 

- «Свеча памяти». 

-  «Народ, который победил» 

- «Этих дней не смолкнет слава» 

Проведение операции «Забота» 

май Комплекс  

мероприятий: 

КТТД 

классные часы 

портреты участников 

ВОВ факелоносцы 

фотовыставка 

книжная выставка 

поздравление 

ветеранов ВОВ 

концерт для 

ветеранов 

Администрация 

школы, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

руководитель музея,  

музыкальный 

работник 

 

 

  

« Согрей теплом души своей» октябрь Комплекс  

Мероприятий: 

Выполнение заданий 

по оказанию помощи 

престарелым людям. 

Цикл кл. часов с 

приглашением 

ветеранов труда, 

дедушек, бабушек, 

конкурсные 

программы 

кл. руководители  

Мин. «Милосердие» 

Волонтерское движение В течение 

года 

Мероприятия по 

плану 

Зам дир по восп 

работе 

Реализация программы «Наши 

истоки» 

В течение 

года 

Мероприятия по 

плану 

Администрация, кл 

руководители 

Участие в экологических олимпиадах 

районного и краевого уровней 

 Мероприятия по 

плану 

предметники 

Нравственное и духовное воспитание: «Я – Человек!» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

    

    

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности»  

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл нравственных классных часов по 

теме: «Я в мире, мир во мне»  

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Реализация программы ШОР в течение 

года 

Родительские 

собрания 

Администрация, кл 

руководители 

Участие в акциях: 

 «Соберем детей в школу»,  

«Где торгуют смертью», 

 Дети на дороге», 

 «Сбережем легкие» 

в течение 

года 

 Администрация кл 

руководители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 
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«Здравствуйте все, или Как жить в ладу с 

собой и миром»  

День пожилого человека 

 «С любовью к бабушке», «Лучше 

деда друга нет» и т.д. 

 Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, нуждающихся в помощи 

 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

концертная  

программа 

 

трудовые акции 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

День матери  

 «Мама – нет роднее слова!», 

«Человек, на котором держится дом» 

 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

концертная  

программа 

Администрация, 

учителя ИЗО и 

музыки, классные 

руководители 

Алтай  межконфессиональный   Беседа, экскурсия классные 

руководители, 

руководитель музея 

Праздник «Масленица – широкая» (5-8 

классы) 

 

февраль-

март 

концертно-

развлекательная 

программа 

Администрация, 

учитель музыки, 

руководитель музея 

День семьи  

 «Ценности трех поколений» 

 «Я и мои родственники» (3-4 

классы) 

 «Фотографии из семейного 

альбома», «Забота о родителях – дело 

совести каждого», «Мой дом – моя 

крепость» (о нравственных основах 

построения семьи)(5-10кл) 

 

май Цикл мероприятий: 

 

классный час с 

родителями 

 

конкурс проектов 

 

беседы 

Администрация, 

классные 

руководители 

«Последний звонок»  май театрализованное 

представление 

Администрация, 

учитель музыки, кл. 

руководители 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных приоритетов, 

развития классных коллективов  

в течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

 

Приобщение к школьным традициям: 

«День Знаний» 

«Праздник осени», 

«Минута Славы» 

«День учителя», 

«ЗОЖ», «День матери» 

«Новогодний карнавал» 

«День Победы» 

«Последний звонок» 

в течение 

года 

КТД по месяцам Администрация, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Игры нардов, заселяющих 

территорию Алтайского края» 

декабрь фестиваль Администрация, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

Шефская работа в начальных классах (5-8 

кл) 

в течение 

года 

 Зам дир. по ВР 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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« Учеба и труд – рядом идут» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Радуга профессий»  

 

в течение 

года 

Экскурсий на 

производственные 

предприятия села 

Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши»  

в течение 

года 

беседы Администрация, 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий «Город мастеров»  Апрель-

май 

Творческий отчёт 

кружков, студий  

Администрация, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

«Краски осени»  

 

октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

«Мастерская Деда Мороза»  декабрь трудовая акция классные 

руководители 

Оформление кабинета и здания школы к 

праздникам и мероприятиям  

в течение 

года 

трудовая акция Администрация, 

классные 

руководители 

Изготовление сувениров для пап и мам, 

бабушек и дедушек (5-7 классы) 

в течение 

года 

трудовая акция классные 

руководители 

«Волшебный мир руками детей»  май выставка детского 

творчества 

классные 

руководители 

«Чистый класс» в течение 

года 

Генеральная уборка 

класса 

классные 

руководители 

Заочное и очное знакомство учебными 

учреждениями края, страны. 

В течение 

года 

Круглый стол,  

«Ярмарка 

прфессий», кл. часы. 

Классные 

руководители, 

педагог –психолог 

Работа кружков, внеурочная занятость 

через ФГОС 

В течение 

года 

 кружководы 

Реализация программы «Каникулы» Июнь - 

август 

 Администрация ,кл 

руководители 

Интеллектуальное воспитание: «Малая Академия наук» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Разработка системы мероприятий по 

повышению воспитательного потенциала 

учебных дисциплин 

В течение 

года 

 администрация 

Проведение тематических классных 

часов познавательной направленности 

В течение 

года 

Кл. часы Кл руководители 

Участие школьных, районных, краевых 

предметных олимпиадах 

Ноябрь – 

декабрь 

олимпиады Учителя 

предметники 

 Организация работы с одаренными 

детьми и подростками, направленная на 

развитие их научно-исследовательской 

деятельности в рамках деятельности 

НОУ  

В течение 

года 

«Логос» Учителя 

предметники 

Проведение рейдов «Дневник, учебник, 

школьная форма» 

В течение 

года 

Рейды по классам Администрация, 

Совет школы. 
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Интеллектуальная игра «Одиссея 

разума», школьный уровень 

декабрь Интеллектуальная 

игра 

организатор 

Участие в районной интеллектуальной 

игре «Одиссея разума» 

По плану   

Неделя детской книги март Комплекс 

мероприятий 

Зав библиотекой 

Участие в районных, краевых 

мероприятиях, конкурсах  

в течение 

года 

 Учителя-

предметники, 

кружководы 

Юбилеи  писателей – цикл выставок, 

обзоров 

В течение 

года 

Выставки, беседы, Зав. библиотекой 

Активизировать работу по проектной 

деятельности. 

В течение 

года 

Проектная 

деятельность 

Администрация, кл. 

руководители 

Здоровьесберегающее воспитание: «Здоровье – богатство на все времена» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике 

вредных привычек «Воспитание 

характера через искоренение 

отрицательных привычек»  

в течение 

года 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности «Умей 

всем страхам в лицо рассмеяться»  

в течение 

года 

 беседы, 

викторины, игры 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Цикл классных часов по ПДД «Мы и 

дорога», «Азбука безопасности», 

«Красный, жёлтый, зелёный» и т.д. 

 

в течение 

года 

беседы, 

викторины, игры, 

встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ, сотрудники 

ГИБДД 

Анкетирование учащихся: 

 «Вредные привычки и мы», «Мой 

режим дня», «ЗОЖ»  

в течение 

года 

анкетирование психолог, классные 

руководители  

Встреча со знаменитыми спортсменами  

района (1-11 классы) 

сентябрь-

октябрь 

встреча-

презентация 

Администрация, 

учитель 

физкультуры, кл. 

руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья»  март 

 

соревнования  

 

Администрация, 

учитель 

физкультуры, 

Кл.руководители 

Семейный конкурс «Брат – сестра»  октябрь соревнования Администрация, 

учитель 

физкультуры, 

Кл. руководители 

Месячник по ЗОЖ «Здоровый я - 

здоровая страна»  

 

 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

конкурс рисунков 

и плакатов 

беседы 

газета, стенд 

учитель ИЗО 

классные 

руководители, 

мед.работник  

зам.директора по 

ВР  

Проведение спортивных соревнований по 

плану: 

 

 

соревнования Администрация, 

учитель 
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- школьный турслет; 

- осенний кросс: 

- веселые старты: 

- силовое многоборье; 

- зимние забавы: 

- Зарница: 

- пионербол 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Работа спортивных секций: 

 

в течение 

года 

  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: «Возьмемся за руки, друзья!» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Проведение внеклассных мероприятий с 

использованием мультимедийных средств 

(виртуальные музеи); организация 

виртуальных экскурсий: знакомство с 

объектами культурного наследия страны и 

региона (памятниками истории и культуры) 

в течение 

года 

  

Разработка системы мер по развитию 

ученического самоуправления 

в течение 

года 

  

Проведение тренингов для членов детских 

общественных объединений 

в течение 

года 

  

Экскурсии на художественные выставки 

(краеведческий музей) 

 

в течение 

года 

Экскурсии в 

музей 

классные руководители 

Организация экскурсий по культурным 

центрам Алтайского края 

в течение 

года 

экскурсии Администрация, 

классные руководители 

Встречи с замечательными творческими 

людьми района (поэты, писатели, 

художники) 

в течение 

года 

 Администрация, 

классные руководители 

Развитие системы средств массовой 

информации (школьная   газета, сайты 

классов, презентации) 

В течение 

года 

Выпуск 

школьной 

газеты, 

создание 

сайтов 

Администрация, 

Руководитель пресс –

центра «Отражение» 

классные руководители 

Мероприятия по эстетическому оформлению 

школьного образовательного пространства 

постоянно  Администрация, 

классные руководители 

Фестиваль « Игры народов мира» январь фестиваль Администрация, 

классные руководители 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: «Имею право» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Инструктаж по ТБ В течение 

года 

беседы Кл. руководители 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях гражданско-правовой 

направленности (акциях, конкурсах, 

фестивалях) 

В течение 

года 

Акции, 

конкурсы,  

фестиваль 

Администрация, кл 

руководители 

Проведение тематических классных часов 

по охране жизни и здоровья учащихся 

В течение 

года 

Различные 

формы 

Кл. руководители 
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проведения 

Организация взаимодействия  с 

общественным инспекторам  по правам 

ребенка  

В течение 

года 

беседы администрация 

День Конституции и День права: 

 Игры «Закон и ответственность» 

«Имею право» и т.д. 

 Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

 

декабрь Комплекс  

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

Администрация, 

учителя истории и 

права,  

классные 

руководители,  

 

«Кодекс чести ученика», «Законы 

коллектива» (1-11 классы) 

 

сентябрь классный час классные руководители 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и обязанности»: 

 «Российская Конституция – 

основной закон твоей жизни», «Ваши права, 

дети», «Имею право» и т.д. 

-  Парламентский час 

в течение 

года 

классный час классные руководители 

Профилактика личной безопасности, дорожно-транспортного травматизма 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Оформление сменного информационного  

стенда «Уголок по безопасности  

дорожного движения » 

в течение 

года 

 Преподаватель ПДД, 

Администрация 

Проведение Всероссийской  

профилактической акции «Внимание - 

дети!» - профилактические беседы на 

классных часах по безопасности дорожного 

движения. 

По плану  Преподаватель ПДД, 

Администрация, 

Кл руководители 

Проведение  месячника «Безопасная  

дорога»  

- Конкурсы рисунков «Светофор»,  

агитационных плакатов по правилам  

дорожного движения.  

Конкурс юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

- Встречи с работниками ГИБДД.  

Практическое занятие «Оказание первой 

доврачебной помощи при ДТП».  

2. Тематические классные часы: 

- «Дорога в школу»; 

- «Знай правила движения как таблицу  

умножения». 

 

по  плану  Преподаватель ПДД, 

Администрация, 

Кл руководители 

Профилактика пожарной безопасности 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Встречи с работниками ОГПН, МЧС   сентябрь  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение плановой эвакуации  По плану  Ответственный по ТБ, 



431 

 

обучающихся классные 

руководители 

Тематические классные часы 

 

В течение 

года 

Кл часы Кл руководители 

Проведение экскурсий в пожарную 

часть 

июнь экскурсия Воспитатели ЛПЛ 

Проведение бесед по профориентации 

с юношами 11-х классов 

По плану  

Профориентации 

 Кл. руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Пожары – большая беда 

для человека» 

октябрь лекция Сотрудник пожарной 

части, МЧС 

 

 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 
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• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 
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• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально- психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагогов, медицинского персонала, психолога и в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Цели проведения такого мониторинга таковы: 

1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным результатам 

развития личности и индивидуальности учащихся 

2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций  построить систему работы 

по эффективному обеспечению актуализации, развития и проявления учащимися своих 

личностных качеств, развитию их творческой индивидуальности, субъективности, 

способностей к самоопределению и самореализации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- проследить динамику развития личности, начиная с младшего школьного возраста в 

соответствии с диагностируемыми параметрами; 

- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого ученика; 

- сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста учащихся; 

- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и индивидуальности 

воспитанников, наметить пути их предупреждения и преодоления; 

- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности и 

индивидуальности учащихся, их самопознания, самоопределения и саморазвития, 

наметить пути их реализации. 

Критерии и показатели определения результативности процесса воспитания 

Критерии Показатели 

1.Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащегося. 

1. Обученность учащихся. 

2. Развитость мышления. 

3. Познавательная активность. 

2.Сформированность 

нравственного потенциала 

личности учащегося. 

1. Нравственная направленность. 

2. Сформированность отношений личности 

выпускника к Родине, обществу, семье, школе, 

классному коллективу, себе, природе, учебе и труду. 
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3.Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности учащегося. 

1. Коммуникабельность. 

2. Сформированность коммуникативной 

культуры учащегося. 

4.Сформированность 

эстетического потенциала 

личности учащегося. 

Развитость чувства прекрасного и других 

эстетических чувств. 

5.Сформированность 

физического потенциала 

личности учащегося. 

1. Состояние здоровья учащихся выпускных 

классов. 

2. Развитость физических качеств. 

6.Сформированность 

общешкольного коллектива 

Удовлетворенность педагогов, учащихся, родителей 

жизнедеятельностью школы. 

 

Методика  и  инструментарий  мониторинга духовно-нравственного воспитания. 

Главное свидетельство эффективности воспитательной системы МКОУ ЗСОШ №2 --

творческая, нравственная, развивающаяся личность воспитанника, его самочувствие в 

школе и коллективе в целом, включенность в совместную деятельность, активная 

позиция, позитивная динамика роста образованности, креативности и воспитанности. 

Определение эффективности воспитательного процесса относится к числу наиболее 

сложных педагогических проблем. Под эффективностью воспитания и обучения 

понимают соотнесенность полученных результатов с целями и прошлыми достижениями 

учебно-воспитательной практики. 

Построение деятельности по изучению эффективности процесса воспитания и обучения 

(так называемый мониторинг) основано на десяти принципах: 

1. Личность ребенка рассматривается как цель, субъект и результат учебно-

воспитательного процесса.  

2. При отборе критериев, показателей и методик изучения эффективности учебно-

воспитательной деятельности используется системный подход.  

3. Диагностика результатов развития личности учащегося является главным 

содержанием деятельности по определению эффективности учебно-воспитательного 

процесса.  

4. Диагностика изменений ситуации развития ребенка проводится в течение 

нескольких лет.  

5. В ходе диагностики определяются наиболее эффективные педагогические средства 

и те формы и способы организации учебно-воспитательного процесса, которые в 

наименьшей степени повлияли на развитие личности учащегося (выявление позитивных и 

негативных тенденций).  

6. Диагностический инструментарий не является, как правило, громоздким и требует 

минимального количества времени и сил для подготовки и проведения изучения, 

обработки получаемых результатов.  

7. При подборе необходимого диагностического материала предпочтение отдается 

количественным методам оценки.  

8. Включенность педагогов (педагоги-психологи, учителя-предметники, 

организаторы детского коллектива, классные руководители, социальные педагоги, 

заместитель директора по воспитательной работе, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной части, 

директор) в диагностический процесс максимальна.  
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9. Результаты изучения эффективности учебно-воспитательной деятельности не 

являются средством административного давления на педагога, родителя или учащегося. 

При проведении диагностического исследования соблюдается педагогический такт.  

10.  Итогом мониторинга является принятие или непринятие управленческих решений 

(выбор метода воздействия на систему для достижения цели). 

Изучению личности воспитанника и коллектива, в котором он развивается, предъявляются 

определенные требования:  

– направленность на выявление способностей развития ученика;  

– оценка результатов в сопоставлении прошлых и сегодняшних диагностик;  

– исследование в течение всех лет обучения и воспитания учащихся;  

– направленность на решение педагогических задач;  

– педагогический оптимизм;  

– учет возрастных особенностей;  

– охват всех обучающихся;  

– систематичность и комплексность. 

Алгоритм изучения эффективности процесса воспитания можно представить следующим 

образом: 

1. определение цели и задач изучения; 

2. подбор критериев и показателей для определения результативности процесса 

воспитания учащихся; 

3. выбор методик изучения; 

4. подготовка диагностического инструментария; 

5. исследование испытуемых; 

6. обработка и интерпретация результатов исследования; 

7. анализ, оценка и обсуждение результатов изучения. 

 

Инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного воспитания. 

Аспекты изучения Диагностические средства 

1. Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащегося. 

1. Статистический анализ текущей и итоговой 

успеваемости. 

2. Методики изучения развития познавательных 

процессов личности ребенка. 

3. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 

учащихся. 

4. Педагогическое наблюдение. 

2. Сформированность 

нравственного потенциала 

личности учащегося. 

1. Тест Н.Е. Щурковой “Размышляем о жизненном 

опыте” для определения нравственной направленности 

личности. 

2. Методика СМ. Петровой “Пословицы” для 

определения направленности личности. 

3. Методики Б.П. Битинаса и М.И. Шиловой для 

изучения воспитанности учащихся. 

4. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 

учащихся. 

5. Педагогическое наблюдение. 

3. Сформированность 

коммуникативного потенциала 

1. Методика выявления коммуникативных 

склонностей. 
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личности учащегося 2. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 

учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Сформированность 

эстетического потенциала 

личности учащегося  

1. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 

учащихся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

5. Сформированность 

физического потенциала 

личности учащегося  

1. Статистический медицинский анализ состояния 

здоровья учащихся. 

2. Выполнение контрольных нормативов в беге на 30 

метров, шестиминутном беге, прыжках в длину с 

места, подтягивании (юноши), поднимании туловища 

(девушки). 

3. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 

учащихся. 

6. Сформированность 

общешкольного коллектива 

1. Методика А.А. Андреева “Изучение 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью”. 

2. Методики Е.Н. Степанова для исследования 

удовлетворенности педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

3. Методика Р.С Немова “Социально- психологическая 

самоаттестация коллектива (СПСК)”. 

4. Методика М.И. Рожкова “Определение уровня 

развития ученического самоуправления”. 

5. Методика Л.В. Байбородовои для изучения степени 

развития основных компонентов педагогического 

взаимодействия. 

 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления 

формирующегося нравственного деятельно-волевого характера подростков. 

 

  Отношение к обществу и природе. 

1. Любовь к своему 

Отечеству, забота об 

общем благе. 

3 - интересуется и годится историей и культурой своего 

Отечества (села, района, города);  

2 - сам интересуется историей и культурой своего Отечества, 

но активной позиции не занимает;  

1 - мало интересуется историко-культурным прошлым и 

настоящим своего Отечества;  

0 - пренебрежительно относится к истории и отечественной 

культуре. 

2. Любовь к родной 

природе. 

3 - любит и бережет природу, организует природоохранную 

деятельность;  

2 - любит и бережет природу, принимает участие в 

природоохранной работе;  

1 - сам не проявляет бережного отношения к природе, 

участвует в деятельности по охране природу "за компанию"; 

0 - проявляет разрушительное отношение к природе. 

3. Бережливость в 

отношении к 

3 - уважает чужую собственность, бережет школьное 

имущество, побуждает к этому других;  
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общественной и чужой 

собственности. 

2 - сам бережлив, но не побуждает к этому других;  

1 - проявляет бережливость при наличии внимания и контроля 

со стороны старших или товарищей;  

0 - допускает небережливость, ущерб чужому и 

общественному имуществу восстанавливает после 

настоятельных требований. 

4. Бережливость и 

экономность в 

отношении к личной 

собственности. 

3 - бережет личные вещи и экономит денежные средства, 

предупреждает расточительность товарищей;  

2 - бережет сам личные вещи, экономит денежные средства, но 

безразличен к расточительности других;  

1 - требует контроля и побуждения к бережливому отношению 

к личным вещам и денежным средствам;  

0 - расточителен. 

5. Аккуратность. 3 - аккуратен, поддерживает чистоту и порядок в школе и 

дома, осуждает неряшливость;  

2 - сам аккуратен, но безразличен к неряшливости других;  

1 - требует напоминания о необходимости поддерживать 

чистоту и порядок;  

0 - неряшлив. 

 Отношение к учебному труду и делу. 

6. Настойчивость в 

достижении успеха в 

учении. 

3 - проявляет интерес к знаниям, учится в полную меру сил и 

добивается успеха, охотно помогает товарищам;  

2 - сам добивается успеха в учении, но товарищам помогает 

лишь тогда, когда просят взрослые или товарищи;  

1 - не проявляет упорства и не достаточно успешен в учении;  

0 - ленив и не успешен в учении. 

7. Творческое 

отношение и 

успешность во 

внеурочных и 

внешкольных делах. 

3 - проявляет и развивает творческие способности во 

внеурочной деятельности и самореализует их в сотворчестве со 

взрослыми и товарищами.  

2 - проявляет и развивает свои способности во внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

1 - не имеет устойчивых творческих интересов, требует 

побуждения со стороны взрослых и товарищей;  

0 - пустое времяпрепровождение после уроков и вне школы. 

 Отношение к людям. 

8. Товарищество, 

верность дружбе. 

3 - верен дружбе, охотно сам помогает товарищам в их нуждах 

и добрых делах;  

2 - верен дружбе, отзывается на просьбы;  

1 - не всегда уважает интересы товарищей, иногда проявляет 

эгоизм;  

0 – эгоистичен 

9. Доброжелательность 3 - добрый, заботливый, сам охотно помогает малышам и 

престарелым, организует добрые дела, осуждает зло и насилие;  

2 - сам добрый и отзывчивый, помогает людям в трудные 

минуты, но не организует добрых дел;  

1 - сам не осуждает грубость и насилие, делает это лишь "за 

компанию";  

0 - недобрый, драчливый. 

 

10. Вежливость и 

культура поведения 

3 - вежлив, соблюдает такт, уважает старших товарищей, 

поддерживает культуру поведения в общении с товарищами;  
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2 - вежлив, уважителен по отношению к старшим и товарищам;  

1 - не всегда сам проявляет уважение и культуру поведения, 

требует контроля;  

0 - бестактный. 

 Отношение к себе 

11. Забота о своем 

здоровье 

3 - понимает общественную и личную ценность здоровья, 

сохраняет и укрепляет его, заботится о здоровом образе жизни 

других;  

2 - бережет свое здоровье, но безразличен к курению и другим 

вредным привычкам своих товарищей;  

1 - проявляет вредные привычки, требует контроля со стороны 

взрослых и товарищей;  

0 - имеет вредные привычки и не реагирует на требования 

других. 

12. Самообладание и 

сила воли 

3 - проявляет самообладание и силу воли в добрых поступках, 

побуждает к этому других;  

2 - сам проявляет волю, но безразличен к безволию своих 

товарищей;  

1 - не всегда проявляет волю в добрых поступках, требует 

поддержки;  

0 - безволен, подчиняется воле других. 

13. Стремление к 

самосовершенствованию 

3 - знает свои сильные и слабые стороны, стремится к 

совершенствованию себя и других;  

2 - стремится к самосовершенствованию;  

1 - сам не обращает внимания на свои слабые стороны, 

нуждается в поддержке;  

0 - не стремится к самосовершенствованию. 

 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления 

формирующейся гражданской зрелости старшеклассников. 

 Отношение к обществу. 

1. Любовь к Отечеству. 3 - интересуется и гордится историческим прошлым своего 

отечества, переживает настоящее, обсуждает с товарищами свою 

роль в созидании его будущего;  

2 - интересуется историческим прошлым своего Отечества, 

переживает его настоящее;       

1 - сам мало интересуется историей и культурой своего Отечества;  

0 - пренебрежительно относится к истории и отечественной 

культуре. 

2. Политическая 

культура. 

3 - осведомлен об общественно-политических событиях, имеет 

собственные аргументированные оценки, обсуждает их с 

товарищами;  

2 — осведомлен об общественно-политических событиях, имеет 

самостоятельные суждения и оценки;  

1 - политически недостаточно осведомлен, в суждениях и оценках 

чаще всего идет за другими;  

0 - политически не осведомлен. 

3. Правовая культура 3 — знает основные гражданские права и обязанности, соблюдает их, 

активно работает по созданию законов и правил школьной жизни;  

2 - знает основные гражданские права и обязанности, соблюдает их, 

но в школьном законотворчестве участия не принимает;  
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1 - допускает отклонения в соблюдении правопорядка, требует 

дополнительного  контроля со стороны взрослых и товарищей;  

0 - нарушает дисциплину и порядок. 

4. Интернационализм. 3 - уважает традиции и культуру других национальностей, 

пересекает неуважительное отношение к ним;  

2 - проявляет интерес и уважение к культуре и традициям других 

национальностей,  

1 - не проявляет интереса к культуре других национальностей;  

0 - пренебрежительно относится к культуре других национальностей. 

 Отношение к собственности. 

5. Бережливость в 

отношении к 

общественному 

достоянию и чужой 

собственности. 

3 - бережет общественное достояние, уважает чужую собственность, 

стимулирует к этому других;  

2 - уважает чужую собственность, бережет общественное достояние;  

1 - небрежно относится к общественному достоянию, не уважает 

чужую собственность.  

0 - наносит ущерб чужой и общественной собственности. 

6. Бережливость и 

экономичность в 

отношении к личной 

собственности. 

3 - бережет личные вещи, экономит и разумно тратит денежные 

средства, удерживает от неразумных трат своих близких и 

товарищей;  

2 - бережет личные вещи, разумно тратит денежные средства; 

1 - не всегда оправданно тратит денежные средства;  

0 - небережлив, расточителен. 

 

 Отношение к учебному труду и делу. 

7. Успешность в учении 

и самообразовании. 

3 - реализует свои способности в учении, дополнительно развивает 

их вне школы, поддерживает среди товарищей престиж знаний;  

2 - успешен в учении, стремится развивать свои творческие 

способности вне школы;  

1 - недостаточно успешен в учении, требует поддержки в учении и 

самореализации способностей;  

0 - ленив, неуспешен и безответственен в учении. 

8. Деловитость и 

организованность 

3 - организованный и деловитый, умеет организовать на дело 

товарищей, доводит дело до конца;  

2 - организован сам, но организовать на дело других не умеет;  

1 - недостаточно деловитый, принимает участие в деле под 

руководством других;  

0 - неорганизованный, бездеятельный. 

 Отношение к людям 

9. Готовность прийти на 

помощь 

3 - готов прийти на помощь к тем, кто в ней нуждается, организует 

акции взаимопомощи и милосердия;  

2 - сам охотно идет на помощь друзьям и товарищам в решении их 

проблем;  

1 - неохотно идет на помощь и поддержку других, чаще «за 

компанию»;  

0 - не отзывчив к чужим проблемам. 

10. Тактичность, 

культура поведения 

3 - тактичен и вежлив в общении со старшими и товарищами, 

одобряет и поддерживает эти качества у других;  

2 - сам тактичен, но равнодушен к бестактности других;  

1 — соблюдает вежливость и такт лишь в присутствии старших и 

педагогов;  

0 - бестактный и грубый. 
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 Отношение к себе 

11. Здоровый образ 

жизни 

3 - ведет здоровый образ жизни, укрепляет здоровье, оберегает от 

вредных привычек друзей и товарищей;  

2 - ведет здоровый образ жизни, укрепляет свое здоровье, но к 

здоровью других равнодушен;  

1 - проявляет вредные привычки, нуждается в контроле и поддержке 

взрослых и товарищей;  

0 - злоупотребляет своим здоровьем, имеет вредные наклонности и 

привычки. 

12. Целеустремленность 

в самоопределении 

3 - самоопределился, настойчиво и упорно работает на пути к 

достижению цели, поддерживает в самоопределении других;  

2 - настойчиво рабтает над собой в плане определения;  

1 - еще не совсем определился в жизненных планах, целенаправленно 

не работает над собой, требует поддержки;  

0 - не имеет целей самоопределения. 

13. Чувство 

собственного 

достоинства 

3 - бережет свою честь и достоинство, уважает достоинство других;  

2 - бережет свою честь и достоинство;  

1 - не всегда проявляет в делах и поступках уважение к себе, 

нуждается в поддержке других;                              

0 - не уважает себя как личность, не заботится о своей чести и 

достоинстве. 

14. Развитая добрая 

воля 

3 - проявляет добрую волю и стремится развивать ее, поддерживает 

проявление доброй и осуждает проявление злой воли сверстниками;   

2 - проявляет добрую волю, стремится развивать ее;   

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко 

подчиняясь воле других;  

0 - силой воли не обладает и не стремится ее развивать. 

15. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения. 

3 - Добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует 

этого от других;  

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не 

заботится о других;  

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля;  

0 - нормы и правила поведения не соблюдает. 

16. Организованность и 

пунктуальность. 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого 

от других;  

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 1 - при 

выполнении дел и заданий нуждается в контроле;  

0 - начатые дела не выполняет. 

17.Требовательность к 

себе. 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках;  

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках;  

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках;  

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы. ПКР разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
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Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

 ПКР спроектирована по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ и возможностей МКОУ ЗСОШ №2.  

ПКР на уровне основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разработана на период получения основного общего образования.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы ООП ООО в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) и детям-инвалидам в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся 11-15 лет, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум. Основные задачи ПМПк школы: защита 

прав интересов ребенка; диагностика проблем развития; выявление детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательной 

деятельности. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

 

Цели программы коррекционной работы: 

-оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

-осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

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. 
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-Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

 

Задачи: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

-определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

-разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения обучающихся с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

-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); 

 

-реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

-осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

В программу включены специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ: 

-принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей; 

-принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной). 

 

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной работы: 

«Работа по формированию мотивации учебной деятельности обучающихся» 

 

работа направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование адекватной самооценки. 

В программе представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы 

эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях 

обучения и общения. 

«Работа со слабоуспевающими учащимися» - включает в себя план индивидуальной 

работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий. В программе даны 

рекомендации по коррекции отклонений в развитии познавательной сферы и 

поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка. 
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«Работа с детьми с ОВЗ» - представлена система комплексной работы с детьми с ОВЗ, 

включающая обеспечение дифференцированных, психолого-педагогических, 

специализированных условий. 

 

Характеристика контингента учащихся с ОВЗ 

С учетом интересов учащихся и их родителей (законных представителей) согласно 

имеющимся лицензиям  школа  осуществляет обучение: по адаптированной основной  

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития, 

адаптированной основной общеобразовательной программе  для детей с  умственной 

отсталостью (далее УО) на уровне основного общего образования. 

Педагогам необходимо знать, как работать с детьми с задержкой психического развития 

и с детьми с умственной отсталостью. 

Задержка психического развития – временное отставание развития психики в целом или 

отдельных ее функций; проявляется в более медленном темпе усвоения учебного 

материала ребенком, в сниженной способности к волевым усилиям, в неумении 

самостоятельно организовать деятельность, осуществлять самоконтроль. 

Психическое развитие этой категории детей отличается неравномерностью нарушений 

различных психических функций; при этом логическое мышление может быть сохранным 

по сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью. 

У детей с задержкой отсутствует инертность психических процессов, они способны не 

только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки умственной 

деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого они могут выполнять 

предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне. 

Особенностью психического развития детей с задержанным развитием является 

недостаточность у них процессов восприятия, внимания, мышления, памяти, характерна 

низкая познавательная активность. 

Особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его 

неустойчивости, повышенной отвлекаемости, неустойчивой концентрации на объекте. 

Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой 

детьми деятельности и увеличивает количество ошибок. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности этих детей. У них наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. 

Данная категория детей имеют недостаточную продуктивность произвольной памяти, ее 

малый объем, неточность и трудность воспроизведения. Недостаточность произвольной 

памяти у детей с задержкой психического развития в значительной степени связана со 

слабостью регуляции произвольной деятельности, недостаточной ее 

целенаправленностью, несформированностью функций самоконтроля. 

Умственная отсталость – это качественное изменение всей психики, всей личности в 

целом, явившееся результатом перенесенных органических повреждений центральной 

нервной системы, при которой страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, 

поведение, физическое развитие. Для умственно отсталых детей характерно недоразвитие 

познавательных интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем нормально 

развивающиеся сверстники, испытывают потребность в познании. У них отмечается 

замедленный темп и меньшая дифференцированность восприятия. Эти особенности при 

обучении умственно отсталых детей проявляются в замедленном темпе узнавания, а также 

в том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, похожие 

по звучанию буквы, слова. Отмечается также узость объема восприятия. Дети данной 

категории выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном 

тексте, не видя и не слыша важный для общего понимания материал. Все отмеченные 

недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной активности этого процесса. Их 

восприятием необходимо руководить. 
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Все мыслительные операции у умственно отсталых детей недостаточно сформированы и 

имеют своеобразные черты. Затруднен анализ и синтез предметов. Выделяя в предметах (в 

тексте) отдельные их части, дети не устанавливают связи между ними. Не умея выделить 

главное в предметах и явлениях, учащиеся затрудняются проводить сопоставительный 

анализ и синтез, проводят сравнение по несущественным признакам. Отличительной 

чертой мышления умственно отсталых является некритичность, невозможность заметить 

свои ошибки, сниженная активность мыслительных процессов, слабая регулирующая роль 

мышления. 

Основные процессы памяти у этих детей также имеют свои особенности: лучше 

запоминаются внешние, иногда случайно воспринимаемые зрительно признаки, трудно 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи, позже формируется 

произвольное запоминание; большое количество ошибок при воспроизведении словесного 

материала. 

Характерна эпизодическая забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы 

из-за общей ее слабости. Воображение умственно отсталых детей отличается 

фрагментарностью, неточностью и схематичностью. 

Страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Наблюдаются 

различные виды нарушений письма, трудности овладения техникой чтения, снижена 

потребность в речевом общении. 

У умственно отсталых детей более чем у их нормальных сверстников, выражены 

недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, 

замедленная переключаемость. Слабость произвольного внимания проявляется в том, что 

в процессе обучения отмечается частая смена объектов внимания, невозможность 

сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде деятельности.  

Эмоционально-волевая сфера у данной категории детей имеет ряд особенностей. 

Отмечается неустойчивость эмоций. Переживания неглубокие, поверхностные. Имеют 

место случаи внезапных эмоциональных перепадов: от повышенной эмоциональной 

возбудимости, до выраженного эмоционального спада. 

Слабость собственных намерений, побуждений, большая внушаемость – отличительные 

качества волевых процессов детей с нарушением интеллекта. Умственно отсталые дети 

предпочитают в работе легкий путь, не требующий волевых усилий. Именно поэтому в их 

деятельности часто наблюдается подражание и импульсивные поступки. Из-за 

непосильности предъявляемых требований у некоторых учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии развиваются негативизм и упрямство. Все эти особенности 

психических процессов умственно отсталых воспитанников влияют на характер 

протекания их деятельности. 

Отмечая несформированность навыков учебной деятельности у детей с интеллектуальным 

недоразвитием, следует констатировать у них недоразвитие целенаправленности 

деятельности, трудности самостоятельного планирования собственной деятельности. 

Умственно отсталые дети приступают к работе без необходимой предшествующей 

ориентировки в ней, не руководствуются конечной целью. В результате в ходе работы они 

часто уходят от правильно начатого выполнения действия, соскальзывают на действия, 

производимые ранее, причем переносят их в неизменном виде, не учитывая того, что 

имеют дело с другим заданием. Этот уход от поставленной цели наблюдается при 

возникновении трудностей. Умственно отсталые дети не соотносят получаемые 

результаты с задачей, которая была перед ними поставлена, а потому не могут правильно 

оценить ее решение. Некритичность к своей работе также является особенностью 

деятельности этих детей. 

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей носят 

стойкий характер, поскольку являются результатом органического поражения на разных 

этапах развития (генетические, внутриутробные, постнатальные). Однако при правильно 
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организованном врачебно-педагогическом воздействии отмечается положительная 

динамика в развитии детей данной категории. 

Продолжительность обучения в основной школе – 5 лет.   Обучение таких детей 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с обучающимися в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья и решением  ВК.  

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся обязательные коррекционные 

индивидуальные занятия с педагогом-психологом (по договору). 

 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее  основное содержание:  

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Основное содержание направлений. 

Диагностическое направление включает:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль уровня и динамики развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

 

(Задачи  направления 

деятельности) 

Планируемые 

 

Виды и 

результаты  деятельности, 

    мероприятия  

Медицинская диагностика       

Определение состояния 

физического 

психического 

и 

здоровья 

Выявление  состояния 1  Изучение 

физического и психического развтия ребенка 

здоровья детей 

2 Беседа с 

родителями 

детей 

   

 

 

 

(получение  

 

 

  

доп. информации   

или   по 

    разрешению  
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    поликлинике)  

Психолого-педагогическая диагностика    

Первичная диагностика Создание банка данных Педагог-психолог 

для выявления группы обучающихся, нуждающихся 1. Изучает истории 

«риска»  в специализированной развития ребѐнка. 

  помощи.    

2. Обследует 

ребенка 

  Формирование  3. Анализирует 

  характеристики  

результаты 

обследования 

  образовательной ситуации в ребенка  

  ОУ     4.Разрабатывает 

Углубленная  Получение объективных рекомендации по 

диагностика детей с ОВЗ сведений об обучающемся 

обучению и 

воспитанию 

  на   основании ребенка.  

  диагностической  5. Разрабатывает 

  информации специалистов 

программы 

психолого- 

  разного профиля, создание педагогического 

  диагностических  сопровождения. 

  "портретов" детей    

Анализ причин Индивидуальная    

возникновения трудностей в программа ППМС    

обучении.  сопровождения,    

Выявление резервных соответствующая    

возможностей  выявленному уровню   

  развития обучающегося   

     

Социально-педагогическая 

диагностика      

 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития; 

выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 
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формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Задачи  Планир  Виды и формы деятельности,  

(направления)  уемые   мероприятия   

деятельности  результаты        

   Психолого-педагогическая работа     

Обеспечить   Планы, 1.Разработать индивидуальную программу 

педагогическое   программы по предмету.      

сопровождение детей с  2.Разработать воспитательную программу 

ОВЗ и детей-инвалидов   работы   с   классом   и   индивидуальную 

    воспитательную программу для детей с ОВЗ  

    3.Разработать план работы с родителями по 

    формированию толерантных отношений 

    между участниками инклюзивного 

    образовательного процесса.    

    4.Осуществление  педагогического 

    мониторинга достижений ученика.   

Обеспечить   Позитивная 1.Формирование  групп  для  коррекционно- 

психологическое   динамика развивающей работы.     

сопровождение детей с развиваемых 2.Составление расписания занятий.  

ОВЗ и детей-инвалидов  параметров 3. Проведение индивидуальных и 

  групповых коррекционно-развивающих 

  занятий с детьми «группы риска».   

  4. Отслеживание динамики развития 

  ребенка     

 Лечебно – профилактическая работа    

Создание условий для  1. Разработка рекомендаций для 

сохранения и  укрепления  педагогов, учителя, и родителей по работе с 

здоровья  обучающихся  с  детьми с ОВЗ.     

ОВЗ и детей-инвалидов  2. Внедрение  

  

 здоровьесберегающих технологий в 

образовательную деятельность 

  3. Организация и проведение 

  мероприятий,  направленных  на  сохранение, 

  профилактику здоровья   и   формирование 

  навыков  здорового  и  безопасного  образа 

  жизни.     

  4.Реализация профилактических 

  образовательных программ   

 

Консультативное направление включает: 

выработку обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

консультирование педагогов по выбору обоснованных и эффективных методов и приемов 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 
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консультационную   поддержку   и   помощь   в   профессиональном   самоопределении 

обучающихся   с   ограниченными   возможностями   здоровья   в   соответствии   с   их 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Задачи (направления) Планируемые Виды и формы  

деятельности  результаты деятельности, мероприятия  

Консультирование Рекомендации по Индивидуальные,   

педагогических работников основным направлениям групповые,    

  работы с тематические консультации  

  обучающимися, единые     

  для всех участников     

  образовательной     

  деятельности     

Консультирование Выбор обучающимися Индивидуальные,   

обучающихся по выявленным профессии, форм и групповые,    

проблемам, оказание помощи места обучения в соот- тематические консультации  

  ветствии с профессио-     

  нальными интересами     

Консультирование Выработка режима дня, Индивидуальные, групповые,  

родителей по вопросам организация детского тематические консультации  

выбора стратегии воспитания досуга, занятия     

ребѐнка с ограниченными спортом, выбор хобби     

возможностями здоровья      

      

 

Информационно- просветительское направление  предусматривает 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, включающую; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на освещение вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи (направления) Планируемые результаты Виды и 

деятельности   формы  

   деятельности, 

   мероприятия  

Организация различных форм Информирование родителей   

просветительской деятельности, (законных представителей) по Информационн 

направленных на разъяснение медицинским,социальным, правовым  ые  

участникам образовательной и другим вопросам мероприятия  

деятельности вопросов,    

связанных с особенностями Информирование педагогических   

образовательной деятельности и работников по вопросам развития, Информационн 

сопровождения обучающихся с обучения и воспитания данной ые  

ОВЗ и детей-инвалидов категории детей мероприятия  
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Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

является психолого-медико-педагогический консилиум. С детьми данной группы работает 

классный руководитель, который тесно взаимодействует с семьей. Классные 

руководители, педагог-психолог отслеживают динамику развития и достижений 

обучающихся через карты динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя 

тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся 

данной группы, которые отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; 

разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные на 

корректировку, выявленных затруднений у обучающихся. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Для реализации требований к ПКР привлекаются следующие специалисты: педагог, 

педагог-психолог, классный руководитель.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

лицея. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательную деятельность и в процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Механизмом реализации коррекционной работы на этапе основного общего образования 

является взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 
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Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет классный руководитель. Деятельность педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для учащихся комфортной и безопасной образовательной среды. Классный 

руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Классный 

руководитель участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы классного 

руководителя являются: классный час, внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (с учениками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (с 

учениками, родителями, педагогами). Классный руководитель взаимодействует с 

педагогом-психологом, в случае необходимости с медицинским работником, также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ОВЗ. Работа 

может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В 

реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса, так и  другие специалисты. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы  

с внешними ресурсами: 

 сотрудничество с учреждениями образования: Дом детского творчества, ДЮСШ по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  сотрудничество со специалистами Центра работы с семьей; 

  сотрудничество со специалистами ЦРБ; 

   сотрудничество со средствами массовой информации, а также с  негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью (в форме родительских собраний, 

семинаров, лекториев, совместных мероприятий). 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

психолого-педагогических, программно-методических, кадровых, материально-
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технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, классным руководителем, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами и Уставом школы.  Реализуется в 

учебной и  внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются 

медицинским работником на основе договора с КГБУЗ  «Залесовская ЦРБ» и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении обучающихся с ОВЗ. Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет классный 

руководитель. Деятельность его может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды. Классный руководитель  

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей обучающихся с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Принимает участие в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов обучающихся с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы  классного руководителя  являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (с обучающимися, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (с обучающимися, родителями, 

педагогами), выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Классный руководитель  

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

   Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ОВЗ. Работа 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

классным руководителем); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

  Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы  и родителями по вопросам, связанным с обучением и 



454 

 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, положение которой утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, 

в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающегося, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для обучающегося (обучающихся) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

 В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, 

педагог (учитель-предметник), педагог -дефектолог, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики  

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную  деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

   Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). 

   Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. Учитель-

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этой категорией обучающихся 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. В учебной внеурочной 

деятельности планируются коррекционные занятия с педагогом-психологом по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

   Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 

программам дополнительного образования разной направленности. 

    Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

 Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой куратора образовательной организации. 

  При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы специальные 
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учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). 

    Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя,  

классного руководителя, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Программа   коррекционной   работы   на   этапе   основного   общего   образования -

осуществляется совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно. 

Организация 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 науки, культуры, спорта и 

иных организаций. Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего 

образования. 

  Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 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. 

   Взаимодействие специалистов 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; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: 

консилиумы 

семинары 

консультации 

педагогические советы и др. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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 Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка;  

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника;  

использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения здоровья ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм; 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используется диагностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,  педагога- дефектолога, 

учителя-логопеда. случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану используются 

адаптированные образовательные программы, а так же цифровые образовательные 

ресурсы. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы  

внесена ставка педагога-психолога.  

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы. Для этого обеспечивается на постоянной основе 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

В школе создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. В школе 

функционируют: кабинет психолога, медицинский кабинет, библиотека, 2 спортивных 

зала, спортивная площадка, столовая. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационно-

образовательной среды. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам методических пособий и рекомендаций, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является 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. 

Основные мероприятия 

№ Содержание   Срок Ответственный 

      

   1.Диагностическое направление  

      

1. Диагностика уровня сформированности  у Сентябрь, май Педагог-психолог 

 обучающихся психических процессов   

2. Изучение развития эмоционально-волевой Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

 сферы и личностных особенностей   

 обучающихся     

3. Изучение социальной ситуации развития и Сентябрь Классный 

 условий семейного воспитания ребенка  руководитель 

4. Изучение адаптивных возможностей и Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

 уровня социализации ребенка,   Классный 

 испытывающего трудности в обучении  руководитель 

5. Консилиум по адаптации 5 классов к уровню Октябрь Заместитель 
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 среднего общего образования   директора по УВР, 

      завуч, 

      Классный 

      руководитель 

      Педагог-психолог 

       

6. Комплексный сбор сведений об  Сентябрь-октябрь Классный 

 обучающихся на основании   руководитель 

 диагностической информации от   Медработник 

 специалистов различного профиля,   

 родителей (законных представителей)   

7. Системный контроль и выявление уровня Октябрь Классный 

 усвоения программного материала Декабрь руководитель 

     Март Заместитель 

     Май директора по УВР, 

      завуч 

8. Ведение дневников наблюдения за В течение года Классный 

 обучающимися    руководитель 

9. Ведение психологических карт развития В течение года Педагог-психолог 

 обучающихся     

10. Профориентационная диагностика 1 раз в год Педагог-психолог, 

     в 8-9 классах специалисты 

      службы занятости 

  Коррекционно-развивающее направление  

      

1. Выбор оптимальных   для развития Сентябрь Педагог-психолог 

 обучающихся с различными отклонениями в   

 речевом и психическом развитии программ,  Классный 

 методик,  методов  и  приемов  обучения  в  руководитель 

 соответствии с их особыми   

 образовательными потребностями.   

 Составление плана медико-психолого-   

 педагогического сопровождения.    

2. Организация и проведение В течение года Учитель-логопед 

 индивидуальных и групповых  Классный 

коррекционно-развивающих занятий,  руководитель  

 необходимых для преодоления: нарушений  

Педагог-

психолог  

 речи, трудностей обучения, познавательных    

 способностей, трудностей в формировании    

 взаимоотношений в детском коллективе.    

3. Реализация в 7 классе программы «Все, В течение года Классный  

 что тебя касается»    руководитель  

      Педагог-  

      психолог  

   Консультативное направление   

1. Консультирование педагогов по выбору Сентябрь, 

Учитель-

логопед  

 индивидуально-ориентированных методов и декабрь   

 приемов работы с обучающимися с речевыми     
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 нарушениями       

2. Консультирование педагогов по выбору Сентябрь, 

Педагог-

психолог  

 индивидуально-ориентированных методов и декабрь   

 приемов работы с обучающимися с     

 психическими нарушениями     

3. Консультирование педагогов по   В течение года 

Педагог-

психолог  

 развитию дефицитарных функций     

 обучающихся       

4. Выработка совместных рекомендаций Сентябрь 

Педагог-

психолог  

 по   основным   направлениям   работы   с  

Учитель-

логопед  

 обучающимися с речевыми и психическими    

 нарушениями, единых для всех участников    

 образовательного процесса     

5. Индивидуальное консультирование В течение года 

Учитель-

логопед  

 родителей   (законных   представителей)   о  

Педагог-

психолог  

 приемах коррекционного обучения ребенка    

 с  различными  отклонениями  в  речевом  и    

 психическом развитии      

6. Групповое консультирование родителей В течение года 

Учитель-

логопед  

 (законных представителей) по   

Педагог-

психолог  

 запланированным темам на родительских    

 собраниях       

7. Групповое и индивидуальное  В течение года Классный  

 консультирование обучающихся с ОВЗ и  руководитель,  

 родителей (законных представителей) по  

педагог –

психолог,  

 подготовке к государственной (итоговой)  заместитель  

 аттестации по программам основного общего  

директора по 

УВР,  

 образования     завуч  

  Информационно-просветительное направление  

1. Различные формы просветительской В течение года 

Учитель-

логопед  

 деятельности  (лекции,  беседы,  печатные  Классный  

 материалы)    для    обучающихся    и    их  руководитель  

 родителей (законных представителей)  

Педагог-

психолог  

2. Проведение тематических выступлений для В течение года 

Учитель-

логопед  

 педагогов по разъяснению индивидуальных  Классный  

 особенностей различных категорий детей.  руководитель  

      

Педагог-

психолог  
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3. Профориентационные мероприятия: В течение года Заместитель  

 классные   часы,   беседы,   встречи,   дни  

директора по 

ВР  

 открытых дверей и др.    Классный 

 

 

 

      

руководитель 

Педагог-

психолог  

Взаимодействие с родителями. 

   

№ п/п Содержание     Срок  Ответственный 

 Изучение условий семейного Сентябрь  Классный 

1. воспитания  детей с   руководитель 

 ограниченными возможностями    

 здоровья.        

 Разработка  индивидуальных Октябрь  Психолог 

2. рекомендаций для родителей.     

 Предоставление  родителям В течение Классный 

3. результатов диагностирования, года  руководитель 

 данных  о  динамике  развития  их    

 детей.        

 Проведение психолого-медико- В течение Администрация 

4. педагогических консилиумов, года   

 педсоветов, семинаров по    

 вопросам  диагностики,    

 коррекционного  обучения,    

 социальной   адаптации    

 обучающихся   и   работе   с   их    

 родителями.        

 Участие специалистов ОУ Постоянно  Зам.директора 

5. (психолога,   логопеда.    

 дефектолога,  медицинского    

 работника) в проведении    

 родительских собраний.      

 Работа  с  родителями с  целью Постоянно  Классный 

6. формирования толерантного   руководитель 

 отношения к детям с    

 ограниченными возможностями    

 здоровья.        

 Индивидуальные консультации В течение Психолог,  педагоги, 

7. психолога, дефектолога, логопеда, года  классный 

 педагогов по проблемам,   руководитель 

 связанными с обучением и    

 воспитанием детей.      

 Проведение  родительских   Классный 

8. собраний:       руководитель, 

        психолог 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
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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. 

  Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

  Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

   Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

   Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

  Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Предполагаемые результаты реализации программы коррекционной работы 

успешная адаптация на уровне основного общего образования; 

развитие познавательной активности детей; 

развитие общеинтеллектуальных умений; 

нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля и самооценки; 

положительная динамика в коррекции нарушений речи; 

психокоррекция поведения ребенка; 

уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ; 

включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими 

организациями; 

успешное прохождение государственной итоговой аттестации обучающимися с ОВЗ; 

успешная социализация и подготовка к выбору профессии. 

сформированность зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
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возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного 

процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие уровне 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса,  

на уровне образовательной организации. 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. В соответствии  с  требованиями  

к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  ООП ООО в МКОУ ЗСОШ №2 

реализуются следующие направления: 

  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода от младшего школьного к подростковому возрасту. Ежегодно проводятся 

диагностические обследования обучающихся 5-х классов, в 4-й четверти проводятся 

групповые занятия для выпускников начальной школы с целью профилактики 

дезадаптации при переходе в 5 класс. Для учителей на методических объединениях, а для 

родителей на родительских собраниях организуются выступления педагога-психолога об 

особенностях подросткового возраста, коррекции детско-родительских отношений, 

формирования классного коллектива 

    Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса осуществляется через работу с педагогическими работниками 

и родительской общественностью с помощью таких форм работы: 

родительский лекторий; 
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консультации: «Адаптация пятиклассников к среднему звену», «Диагностика как средство 

воспитания классного коллектива»,  «Психологические аспекты преемственности 

начальной и средней школы», «Возрастные особенности обучающихся»; родительские 

собрания: «Ваш ребенок выпускник», «Общаться с ребенком как!?», «Причины детской 

агрессивности»; профориентационные консультации, консультации для педагогов. 

С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса впедагогом-психологом проводятся: психологические занятий для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; коррекционная работа с дезадаптированными 

обучающимися; индивидуальная работа с учащимися «группы риска»; тренинги на 

сплочение детского коллектива. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

 

Вариант № 1. Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень образования) 

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 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 
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Вариант № 2. Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь уровень образования) 

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 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Школьный учебный план разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576); 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577);  

- примерных учебных планов НОО и ООО (Примерные основные 

общеобразовательные программы начального и основного общего образования, утв. 

протоколом № 1/15 от 08.04.2015 г.); 
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- в соответствии с Уставом Учреждения, с учетом основных направлений 

модернизации общего образования, особенностей контингента учащихся, запросов 

родителей и социума, материально-технической базы школы. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Количество часов, отведённое на общеобразовательные предметы, 

соответствует примерным учебным планам ООО по каждому классу, обучающемуся по 

ФГОС, вариативная часть используется на поддержку федерального компонента, учебных 

интересов учащихся. 

Главная цель учебного плана - создание образовательного пространства, 

направленного на достижение образовательных результатов, на формирование 

образованной, интеллектуально и нравственно развитой, социально адаптированной 

личности, обеспечение равных возможностей и условий для получения  качественного 

образования различных категорий учащихся. В целом учебный план обеспечивает 

рациональную организацию учебного процесса, необходимую для предотвращения 

перегрузки, перенапряжения и обеспечивает условия успешного обучения школьников, 

сохранение их здоровья; реализует идею развития личности, обеспечивает создание 

условий для самовыражения, самоопределения учащихся. Консультации в рамках ряда 

предметов позволяют решать проблему индивидуализации обучения для неуспешных и 

одаренных учащихся во второй половине дня. 

Объёмы учебной недельной нагрузки учащихся рассчитаны, исходя из требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10» (далее - 

СанПиН),  утверждённых Главным  государственным санитарным врачом  РФ от 

29.12.2010 г. № 189 и  действующих  с 01.09. 2011 г. 

Освоение образовательных программ, в том числе, отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательных программ, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формы промежуточной 

аттестации – четвертная аттестация (по итогам учебной четверти), и годовая аттестация 

(по итогам учебного года). 

- защита проекта. 

Продолжительность учебного года составляет: 

- для 5 – 8 – 35 учебных недель; 

- для 9-х – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока для обучающихся 5-9 классов – 40 минут. В процессе 

обучения предполагается деление класса на две подгруппы (в зависимости от 

направленности подготовки учащихся)  на уроках технологии  (5 – 9 класс); при наличии 

20 человек и выше  -  информатики (5 – 9 класс),  иностранного языка (5 – 9 класс). 

Для учащихся 5-8 классов, в которых учебном году реализуется Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, учебный 

план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей. Максимальная нагрузка для учащихся 5-х 

классов составляет 32 часа в неделю, в 6 классе – 33 часа в неделю, в 7 классе – 35 часов в 

неделю, в 8 классе – 36 часов в неделю, что не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку согласно СанПиН. 



467 

 

Обязательная часть учебного плана для 5-8-х классов представлена предметными 

областями и учебными предметами в соответствии с вариантом №2 учебного плана из 

Примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

Содержание предметов «Родной язык», «Родная литература» реализуется 

интегрированно в рамках изучения предметов «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается в 5 и 6 классах. В 6 классах изучение данной предметной области 

осуществляется за счет преподавания курса «Краеведение», обеспечивающего 

этнокультурные потребности обучающихся.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5-х классах 

составляет 1 час в неделю. Эти часы распределены следующим образом: 

- 1 час в неделю на изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 6 классах 

составляет 1 час в неделю на изучение предметной области «Краеведение»; 

Раздел «Внеурочная деятельность» реализуется в 5-8-х классах в соответствии с 

направлениями ФГОС. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и их родителей и  направлены на реализацию различных форм её 

организации в отличие от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, студий.  

Максимальная нагрузка для учащихся 9-х классов – 36 часов в неделю, что не 

превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН. Количество 

часов, отведённое на  учебные  предметы в учебном плане для 6 – 9 классов, соответствует 

нормативам базисного учебного плана по каждому классу; вариативная часть 

используется на поддержку предметов  федерального компонента, на изучение предметов  

школьного компонента. 

Изучение предметной области «Искусство» является непрерывным, т.к. в 5 – 7 

классах изучаются предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в 

неделю; в  8-9 классах изучается предмет «Искусство». Учебный предмет «Физическая 

культура» ориентирован на выполнение спортивных нормативов, кроме того, в 

содержание программы включён материал по теории физической культуры, а также 

мотивационные уроки, направленные на формирование здорового образа жизни у 

школьников. На преподавание предмета  отводится 3 часа в соответствии с приказом 

Минобрнауки от 30.08.2010 № 889, № 1994 от 03.06.2011г. 

В вариативную часть учебного плана включены  предметы:  

- География Алтайского края в 9 классе – 1 час в неделю.  

На изучение учебного курса «Проблемные вопросы в изучении русского языка» 

отводится 1 час в неделю в 9 классе.  Учебный курс «Создание сжатого изложения» 

преподается в объеме 1 ч в неделю в 9 классах с целью развития у обучающихся интереса 

к предмету «Русский язык» и подготовки обучающихся к ГИА. В целях расширения 

математических знаний обучающихся в 9 классе добавлен курс «Задачи по планиметрии» 

(1 час в неделю) с целью развития у обучающихся интереса к предмету «Математика».  

В рамках предпрофильной подготовки и для более успешного профессионального 

самоопределения девятиклассников в 9 классе введен курс «Выбор профессии» в объёме 1 

час в неделю. 
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Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 

деятельности по формированию ключевых компетенций у школьников. Учебный процесс 

на втором уровне обучения строится на основе принципов личностно ориентированного  

развивающего обучения.  Достижение образовательных  целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой, культурологической компетенции. 

Педагогические технологии развития критического мышления, дифференцированного, 

проблемного обучения, информационные, проектно-исследовательские   образуют 

технологический компонент учебных занятий в 5–9-х классах. Основными формами 

организации уроков является практикум, зачёт, лекция, семинар, лабораторная и 

практическая  работа, дидактическая игра. 
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                                          Учебный план основного общего образования 

(6-дневная неделя) 

   

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 
                Классы 

 

ФГОС Всег

о 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8 

Русский язык 

и литература 

Русский язык (1) 5 5 6 6 5 5 3 39 

Литература (2) 3 3 3 3 2 2 2 24 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

0 0 

 

0 0 0 0 0 0 

Родная 

литература 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 3 3 

 

 

 

  3 3 3 3 3 27 

Второй 

иностранный 

язык 

Второй 

иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 0 0 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика(3) 5 5 5 5    30 

Информатика (4) 1 1 1 1 1 1 1 7 

Информатика и 

ИКТ   

 

    4 

Алгебра      3 3 3 9 

Геометрия      2 2 2 6 

Общественно 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 2 2 

 

 

2 2 2 2 2 14 

История         4 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)(5) 1 1 

 

 

 

1 1 1 1 1 9 

География  1 1 1 1 2 2 2 14 

Естественнон

аучные 

предметы 

Физика     2 2 2 10 

Химия       2 6 

Биология (6) 1 1 2 2 2 2 2 16 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1  6 

Изобразительное 

искусство 1 1 

 

1 1 1 1 1 7 

Искусство        2 

Технология Технология(7) 2 2 2 2 1 1 1 11 

Физическая 
культура и 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

Основы  
безопасности 

жизнедеятельност

и (8)       1 1 

Физическая 3 3  3 3 3 3 27 
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ости культура 3 

Итого 29 29 31 31 31 31 31 273 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России (9) 

Основы 
духовно-

нравствен

ной 
культуры 

народов 

России  1 1 

 

    2 

Краеведен
ие   

 
1 1    2 

Создание сжатого изложения        2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 

 
1  1 1 1 1  8 

Выбор профессии         2 

Проблемные вопросы в изучении 

русского языка        2 

География Алтайского края        2 

Задачи по планиметрии         2 

ИТОГО: 2 2 2 2 1 1  22 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 32 

 

32 33 33 35 35 36 308 

Всего к финансированию 
31 

   

31 33 33 32 32 31 295 
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3.2. Годовой календарный учебный график 

МКОУ Залесовская СОШ №2 

 

Этап 

образовательного 

процесса 

1-е 

класс

ы 

2-4-е 

класс

ы 

5-8-е  

классы 

9-е 

классы 

10 класс 11 класс 

Начало обучения Не ранее 1 сентября 

Продолжительнос

ть учебного года 

33 

недел

и 

35 

недел

ь 

35 

недель 

34 

недели 

35 недель 34 

недели 

Продолжительнос

ть учебной недели 

5 дней 6 дней 

Промежуточная 

аттестация 

 За 2 дня до конца 

четверти 

 

 За 2 дня до 

конца 

четверти 

 

Учебные сборы     По приказу 

комитета 

 

Годовая 

(итоговая) 

аттестация  

   По 

приказу 

директор

а 

 По 

приказу 

директор

а 

Окончание 

учебного года 

Не 

поздне

е 25 

мая 

Не позднее 31 мая Не 

позднее 

25 мая 

Не позднее 31 

мая 

Не 

позднее 

25 мая 

Летняя практика   10 дней по 

графику, 

утвержденно

му пед. 

Советом 

школы 

 20 дней по 

графику, 

утвержденно

му пед. 

Советом 

школы 

 

Каникулы: 

Осенние - 9 дней 

Зимние - 13 дней 

Весенние -8 дней 

Летние каникулы 

– с 1 июня по 31 

августа 

Дополнительные 

для 1 –х классов – 

в феврале – 7 

дней 

 

 

 

 

 

Не 

поздне

е 26 

мая 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 1 июня 

  

 

 

 

Не позднее 1 

июня 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности школы составлен в соответствии с 

законодательством в области образования, федеральными, региональными и 

муниципальными нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 06.09.2009г. №373 

(с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015г.№1576); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного стандарта основного общего образования»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015г. №0903564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ»; 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (в действующей 

редакции от  25.012.2013 № 3); 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №6 Щёлковского муниципального района 

Московской области. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется школой через учебный план и 

внеурочную деятельность. 

 Целью организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: 

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 

учреждении, 

 создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

 учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения  со взрослыми и  сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались предложения  

педагогического коллектива, обучающихся и выбор родителей (законных представителей),  

а также возможности образовательного учреждения. 

 План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 
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возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности,  реализует индивидуальный подход,  позволяя обучающимся 

раскрыть свои  способности и интересы, создаёт условия для достижения планируемых 

результатов, обеспечивает развитие личности обучающихся.  

  Занятия  внеурочной деятельности  проводятся на базе МКОУ Залесовская СОШ № 

2  в  классах   начального обучения и основного общего обучения 

 План внеурочной деятельности в 1-х классах рассчитан на 33 учебные недели. Во 

2-4-х, 5-8х  классах на 34 учебные недели. 

          В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в МКОУ 

Залесовская СОШ № 2 организуется по направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное    

и организуется в форме  кружков, экскурсий, позволяющими в полной мере реализовать 

требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образовани 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (5-8 классы) 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное  1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 1 1 

 5 5 5 5 5 5 5 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В целях реализации образовательной программы основного общего образования и 

достижения планируемых результатов в МКОУ Залесовская СОШ № 2 создаются 

соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, 

информационно-финансовые. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы школы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

В школе созданы условия, которые: 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования и достижение планируемых результатов её освоения; 

 гарантируют охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения предшествовала комплексная аналитико-обобщающая и прогностическая 

работа, включающая: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации образовательной программы основного общего 

образования 

МКОУ Залесовская СОШ №2 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

основного общего образования. 

 

Требования, предъявляемые к кадровому составу, в соответствии с требованиями Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

в части  раздела "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" 

Должн

ость 

Должностные обязанности Требуе

мое 

количе

ство 

работн

иков в 

ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

   Требования к уровню квалификации 

Руково

дитель 

ОУ 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Замест координирует работу 2 высшее профессиональное образование 
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итель 

руково

дителя 

(зам.д

иректо

ра по 

УВР и 

ВР) 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса. 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Учите

ль  

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

22 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педаго

г-

психол

ог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы 

Библи

отекар

ь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 
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информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

 

Педагоги школы проходят аттестацию  в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную  деятельность" в обязательном порядке на 

соответствие занимаемой должности и по заявлению педагогических работников – на 

присвоение  первой и высшей квалификационной категории. 

Приказом № 27 от 31.08.2015 г. утвержден План повышения квалификации руководящих 

и педагогических работников МКОУ Залесовская СОШ № 2 Залесовского района 

Алтайского края.  

Все учителя регулярно один раз в три года проходят курсовую подготовку. Большинство 

учителей прошли курсовую подготовку по новым ФГОС. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 года N 276  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.   

В школе работают  36 педагогических работников, из них 30 учителей, педагог-психолог и 

два воспитателя ГПД. Администрация школы включает директора, заместителя по УВР и 

заместителя по ВР. Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

Возрастной состав педагогического коллектива колеблется от 23 до 63 лет. Средний 

возраст педагогического коллектива – 43 года. Средний педагогический стаж – 19 лет. 

Средний возраст администрации – 44  года. 

Награждены отраслевыми наградами: 

- нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ»  - Смолянинова В.И.; 

- награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки – 7 человек. 

 

Учителя школы регулярно участвуют в работе семинаров на уровне Заринского 

образовательного округа.  

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, повышающими свою 

профессиональную квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения. 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического 

образования.  

Практически все учителя используют в своей работе информационные технологии. 

Администрация ведет учет личных достижений педагогов, среди которых: 

 участие и победы в творческих, профессиональных конкурсах; 

 выступления на конференциях, семинарах, мастер-классах; 

 высокое качество образования учеников (результаты ЕГЭ, поступление в вузы, 

победы учащихся  на олимпиадах, научно-практических конференциях). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивается графиком прохождения курсов повышения квалификации, не реже чем 
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каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию 

через участие в профессиональных конкурсах  и конференций различного уровня, 

организацию работы мастер – классов, семинаров  муниципального и окружного уровней, 

вебинарах и сетевых сообществах, разработку разноплановых проектов.  

Для достижения результатов образовательной программы основного общего образования в 

ходе её реализации необходимым условием является оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогический работников  к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта основного общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

Методическая работа школы в условиях введения ФГОС ООО в МКОУ Залесовская СОШ 

№2 выстраивается в соответствии со следующими принципами:  

 

Принцип «зоны ближайшего профессионального развития педагога», где педагог с 

помощью своих коллег, изучаемой литературы, может разрешить возникшие проблемы в 

профессиональной деятельности. При этом «зона ближайшего профессионального 

развития» для каждого педагога сугубо индивидуальна.  

Данный  принцип  реализуется через:  

изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в деятельности педагога при 

внедрении ФГОС;  

оказание помощи педагогу в осознании своих профессиональных трудностей и проблем;  

определение индивидуальных задач повышения педагогической квалификации;  

составление индивидуального плана профессионального роста педагога;  

оценку решения поставленных задач и реализации индивидуального плана, их 

корректировку.  

Принцип стимулирования творческого роста педагогов через психологические и 

экономические механизмы. Среди мотивов можно выделить следующие: мотивы успеха, 

преодоления профессиональных затруднений, направленные на улучшение материального 

благополучия, профессионального признания, карьерные мотивы и др.  

Данный  принцип  реализуется через:  

систематическое отслеживание результатов деятельности, оценку профессионального 

роста педагогов и педагогического коллектива школы;  

оказание помощи педагогу в определении тех сфер деятельности, где можно достичь 

успеха, проявить свои сильные стороны, показать образец решения проблемы для других 

своих коллег;  

поддержку и поощрение инициативы педагогов в постановке и решении 

профессиональных проблем, целенаправленно занимающихся самообразованием; 

разработку нормативных документов, обеспечивающих материальное стимулирование 

педагогов в зависимости от качества их профессиональных результатов. 

Принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической работы как  основы 

профессионального диалога. 
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Данный  принцип  реализуется через:  

определение востребованной тематики и различных групповых форм методической 

работы;  

предоставление возможности каждому педагогу выбирать свои способы и формы 

повышения мастерства, добровольно участвовать в различных семинарах, на курсах и в 

других формах методической работы.  

Принцип непрерывности и преемственности методической деятельности предусматривает 

постоянный профессиональный рост педагогов, а также учет уровня их реальной 

профессиональной готовности к внедрению ФГОС.  

Данный  принцип  реализуется через:  

обеспечение целостности, систематичности методической деятельности в школе;  

координацию, согласованность деятельности всех субъектов внедрения ФГОС;  

сохранение традиций ранее используемых эффективных форм методической работы, а 

также внедрение новых;  

учет опыта, уровня подготовленности педагога, а также определение перспектив его 

профессионального роста. 

 

Организация  методической работы на этапе подготовки  

к внедрению ФГОС ООО 

 

 

Содержание деятельности 

 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

 

Организационно-методические мероприятия 

Педагогический совет 

на тему «Стратегия развития школы на  

учебный год» (рассмотрение вопросов 

введения ФГОС ООО) 

август   Администрация  

школы, педагог-

психолог, учителя 

Формирование УМК на учебный год по 

введению ФГОС начального общего 

образования. 

август  Библиотекарь, 

учителя-предметники 

Утверждение рабочих программ, 

тематических планов учебных предметов по 

формированию УУД. Экспертиза программ 

внеурочной занятости. 

Разработка и утверждение ООП. 

 Проведение самоанализа готовности  школы 

к введению ФГОС ООО. 

август-сентябрь   Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Корректировка планов самообразования 

педагогами школы. 

Разработка программы 

повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников в 

условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

сентябрь  Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Семинар-практикум «Организация 

внеурочной деятельности в рамках 

реализации   ФГОС ООО» 

сентябрь  Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Консультирование педагогов по проблемам 

внедрения ФГОС ООО. 

в течение учебного 

года 

Администрация 

школы 
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Семинар-практикум «Формирование 

универсальных учебных действий учащихся  

в   условиях введения ФГОС ООО». 

октябрь  Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Родительское собрание «Проблемы и 

перспективы внедрения ФГОС  основного 

общего образования» и проведение 

анкетирования родителей по выявлению 

проблем, связанных с адаптацией  

пятиклассников. 

октябрь  Администрация  

школы, классный 

руководитель 5 класса 

Семинар-практикум «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения учебной программы 

пятиклассниками». 

ноябрь   

 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 5 класса 

Педагогический совет «Стандарты нового 

поколения как способ повышения 

педагогического мастерства учителей». 

Обсуждение основных понятий и идей ФГОС, 

готовности учителей к инновационной 

организации образовательного процесса 

средствами проектной и исследовательской 

деятельности. 

ноябрь  Администрация  

школы, учителя-

предметники 

Методическая помощь учителям по созданию 

системы уроков, показывающих выработку 

УУД. 

 

в течение года 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР, учителя  

Совещание с директором. 

«Мониторинг результатов внедрения ФГОС 

ООО в первом полугодии» 

декабрь  Администрация 

школы, учителя-

предметники 

Педагогический совет «ФГОС ООО: 

актуальные проблемы реализации» 

февраль  Администрация 

школы 

Проведение открытых уроков по теме 

«Формирование УУД» 

март  Учителя-предметники 

 Заседание  ШМО. Обсуждение УМК, 

корректировка программ на 2016-2017 

учебный год. 

апрель  Администрация 

школы учителя-

предметники 

Круглый стол «Результаты первого этапа 

введения ФГОС ООО. Проблемы, пути 

решения». 

май  Администрация 

школы 

Участие в районных, муниципальных 

совещаниях, семинарах по теме введения 

ФГОС ООО. 

 

в течение года  Администрация 

школы 

Посещение уроков, занятий внеурочной 

деятельности с целью оказания методической 

помощи по реализации задач образовательной 

программы на второй ступени образования. 

 

в течение года   Администрация 

школы 

 

Отчеты по самообразованию учителей в течение года Администрация, 

руководители  МО 

 



480 

 

Анализ результатов деятельности по обновлению методической службы школы в 

условиях введения ФГОС показывает, что у педагогов уровня начального общего 

образования Залесовской школы №2 сформировалась прочная база знаний материалов 

федерального государственного образовательного стандарта и готовность к применению 

их в образовательном процессе основной школы. Ведется работа по овладению базой 

знаний в рамках ФГОС ООО у учителей уровня основного общего образования. В 

процессе деятельности продолжает формироваться  потребность в распространении 

своего опыта через открытые уроки, выступления на семинарах различного уровня, 

организацию и проведение педагогических советов.  

Для оценки работы с педагогическими кадрами определены следующие критерии 

эффективности методической работы: 

результативность (определяется по уменьшению затруднений учителей после проведения 

работы по повышению уровня знаний, мастерства, квалификации по сравнению с тем 

уровнем, что был у них до начала работы),   

осознание необходимости в инновационной деятельности, 

готовность педагогов к вовлечению в творческую деятельность по введению новшества в 

школе, 

позитивная оценка своего предыдущего опыта в свете инновационной деятельности, 

способность к профессиональной рефлексии. 

Показатели качества образования обучающихся. 

 

3.4.2. Психологопедагогические условия реализации  основной образовательной 

программы основного общего образования 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание 

психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления 

деятельности: 

-Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школьников: 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества.  

Консультативная работа с педагогами, родителями - помощь в решении тех проблем, с 

которыми к педагогу-психологу обращаются педагоги, обучающиеся, родители. 

-Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся.  

-Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 

трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться 

в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме 

групповой и индивидуальной развивающей работы. 

-Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов школы, микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, 

эмоционально-психологической составляющей образовательного процесса). 
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-Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования учитывает 

возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение 

образовательных результатов основной образовательного учреждения через два ее 

последовательных этапа реализации:  

 

I этап (5 класс).   Переход обучающегося на новую ступень образования  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения обучающихся в среднем звене школы. Особое 

значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап обеспечивается программой 

психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее звено и формами работы с 

детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий 

успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей 

обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя 

наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самооценка, 

тревожность.  

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями 

адаптационного периода. 

Углубленная диагностика (при необходимости) 

Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в 

направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в 

изменяющейся образовательной среде.  

Проведение психолого-педагогического консилиума 

Коррекционно-развивающая работа. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

 

Психодиагностический минимум для обучающихся 5 класса 

№ 

п/

п 

Направление диагностики / 

Методика диагностики 

Цель диагностики Период 

1. Анкета Н.Г. Лускановой Уровень школьной мотивации  сентябрь, 

март 

2. Тест Филлипса Определение уровня и характера 

тревожности  

сентябрь, 

март 

3. Методика А.И. Липкиной  

«Три оценки». 

Исследование самооценки  сентябрь, 

март 

4. Социометрический метод  

референтометрия  

Е.В. Щедрина 

Направлен на выявление 

референтности членов группы 

для каждого индивида 

сентябрь, 

март 
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II этап.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 

 Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны 

родителей обучающихся и администрации МКОУ Залесовская СОШ №2.  

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня 

психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, 

изучение микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированности 

УУД и т.д. 

Проведение углубленной диагностики УУД  

Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися 

Коррекционно-развивающая работа. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

 

Психодиагностический минимум для обучающихся 6-8 классов 

Школьный тест умственного развития (ШТУР) М. К. Акимова, Е. М. Борисова, В. Т. 

Козлова, Г. П. Логинова и др. 

Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра 

Тест «Нарисуй человека» Ф. Гудинаф 

Тест школьной тревожности Филлипса 

Методика диагностики эмоционального отношения к учению (модифиц. опросник 

Ч.Д.Спилбергера, выполненный А.Д. Андреевой) 

Методика изучения отношения к учебным предметам Г.Н. Казанцевой 

Диагностика состояния агрессии (опросник Басса-Дарки) 

Шкала «Я-концепции»Е. Пирс, Д.Харрис адаптация А.М. Прихожан 

Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан 

Определение мотивов учебной деятельности (М.Р. Гинзбург) 

Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса (в 

адаптации Н. В. Гришиной) 

Патохарактерологический диагностический опросник по А. Е. Личко (ПДО) 

«Подростковый личностный опросник» (Junior EPQ) Г. Айзенк 

Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению А.Н. Орел 

Тест Сонди. Диагностика эмоционального состояния, влечений и потребностей 

Модифицированная анкета мотивации «Анкета для определения школьной мотивации» 

Н.Г. Лускановой 

Графическая методика «Человек под дождем». Е. Романова и Т. Сытько 

III этап.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9-х классов 

В рамках этого этапа предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к 

выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 

классе. 

 Проведение предпрофильных курсов, курса «Выбор профессии», направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

 Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по определению 

дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных особенностей и 

профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик). 

 Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися 

дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения. 
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Психодиагностический минимум для обучающихся 9 класса 

№ 

п/

п 

Направление диагностики / 

Методика диагностики 

Цель диагностики Период 

1. Методика карты интересов А. 

Голомштока в модификации Г. 

Резапкиной)  «Профиль» 

Исследование профессиональных 

интересов 

март, апрель 

2. Тест Голланда Определение профессионального 

типа личности 

март, апрель 

3. Тест Ржичан П. 

«Интеллектуальный потенциал 

личности» 

Оценка умственных 

способностей 

март, апрель 

4. Тип  мышления Определение типа мышления март, апрель 

5. Тест К.М. Гуревича (в 

модификации Г.В. Резапкиной). 

«Эрудит» (модификация 

ШТУР) 

Уровень развития мыслительных 

операций 

март, апрель 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает 

необходимое качество реализации основной образовательной программы.  

Источниками финансового обеспечения являются: 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из краевого бюджета на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из муниципального бюджета на иные цели; 

Формирование фонда оплаты труда  осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников  

образовательных учреждений:  

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено школой  и составляет 

30%  объёма фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала лицея;  

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников школы. В данное  

Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и 

качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам школы.  

 

3.4.4. Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Занятия в школе проводятся в 21 (из них 8 – кабинеты уровня НОО) кабинетах. В школе 

имеется 2 спортивных зала, в одном из них проведена замена пола, актовый зал (на 300 

посадочных мест). Обновлена мебель в обеденном зале школьной столовой (на 80 

посадочных мест), классных кабинетах. 

В период с 2012 г. по 2015 г. в целях реализации мероприятий комплекса мер по 

модернизации системы общего образования Алтайского края, в школу поступило учебно-

лабораторное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии. В ноябре 2015 г. – 

ожидается поступление оборудования для кабинета педагога-психолога. 

Медицинский кабинет отвечает современным требованиям. В школе обустроены теплые 

туалеты. Имеется библиотека, музейная комната, кабинет педагога-психолога, 

методический кабинет, учительская. 

В учебных кабинетах приобретены школьные доски установленного образца. 

В процессе обучения используются 20 компьютеров, выход в Интернет, 3 

мультимедиапроектора, 2 телевизора, 1 DVD проигрыватель, 1 магнитофон, 1 

видеокамера, 2 фотоаппарата, 3 МФУ, 1 интерактивная доска.  

Оборудован современный компьютерный класс с 6 компьютерами и интерактивной 

доской.  

Для физического развития учащихся в школе достаточно спортивного оборудования и 

инвентаря. 

Ведется постоянный контроль по эффективному использованию оборудования. 

Необходимы дополнительные финансовые средства на приобретение расходных 

материалов, обслуживание, ремонт и замену учебного оборудования.  

Наименование 

кабинета 

Кол-во 

кабинетов 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет «Химия» 1 - компьютер 

- экран  

Комплекты наглядных пособий: 

- комплект портретов для кабинета химия 

- таблица Д.И. Менделеева и таблица 

растворимости 

- комплект таблиц «органические вещества» 

- комплект «Расчеты по формулам» 

- комплект «кристаллические решетки» 

- производство азотной кислоты 

- восстановительные процессы в домне 

- плавка чугуна в домашней печи 
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- выставка стали в кислородном конвертере 

Производство ацетонового метала 

Потери стали при изготовлении 

Производство аммиачной селитры 

Комплекты химических реактивов: 

- комплект «Металлы» 

- комплект «Органические вещества» 

- вещества повышенной биологической 

активности 

- легковоспламеняющиеся жидкости 

- неорганические кислоты 

Коллекции: 

- пластмассы 

- стекло 

- строительные материалы 

- чугун и сталь 

- хлопок и продукты его переработки 

Посуда: 

- колбы 

- пробирки 

- спиртовки 

- мерные стаканчики 

- аппарат Киппа 

- стеклянные трубочки 

- фарфоровые чашки 

- воронки 

- штатив для приборов 

- трубки для собирания газов 

- весы  

- шкаф вытяжка 

Кабинет «География» 1 - экран  

- проектор мультимедийный 

- барометр 

- комплект настенных карт 5-6 

- комплект настенных карт 7 

- комплект настенных карт 8-9 

- комплект настенных карт 10-11 

- таблицы: путешественники, климат, высотная 

поясность в горах, внутренняя строение Земли, 

фауна и флора материков. 

- коллекции полезных ископаемых (раздаточный 

материал) 

- коллекция изделия из железной руды 

- коллекция нефть и ее применение  

- школа Мооса  

- термометр 

- флюгер (на улице) 

- прибор теллурий 

- глобус физический и политический 

- карточки раздаточный материал: климат Земли, 

хозяйственной  деятельности Земли, рельеф 
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России, факторы размещения производства. 

- настенная контурная карта полушарий 

- комплект атласов и контурных карт 

5,6,7,8,9,10,11 

Кабинет 

«Информатика» 

1 - Компьютер (11 шт) 

- Интерактивная доска 

- Проектор мультимедийный 

- колонки 

- Принтер 

- ПО для компьютеров 

- наушники 6 шт. 

- МФУ 

- компьютерные стулья – 10 шт. 

- плакат «Единицы измерения информации и 

схема перевода» 

- таблицы истинности 

- плакаты информационные процессы 

- портреты ученых 

Кабинет «Русского 

языка и литературы» 

1 - экран  

- проектор мультимедийный 

- таблица падежи 

- таблица порядок разбора 

- таблица разбор предложений 

- портреты писателей 

- схема анализа стихотворения 

- таблицы Спряжение глагол, три склонения 

имени существительных  

- таблицы Разбор предложения   

Кабинет «Физика» 1 - ноутбук 

- экран  

- проектор мультимедийный 

- комплект оборудования для демонстрации 

«Оптика» 

- комплект оборудования для демонстрации 

«Механика» 

- комплект оборудования для демонстрации 

«Электричество» 

- грузики 

- штативы 

- вольтметр 

- амперметр 

- магниты 

- электроскопы 

- полочки: эбонитовая и стеклянная (шелк, мех) 

- султаны 

- катушка Генри 

- динамометры 

- колбы 

- источники постоянного напряжения 

Кабинет «История» 1 - компьютер 

- экран 
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- проектор мультимедийный 

- комплект настенных учебных карт Западная 

Европа 11-13в  

- комплект настенных учебных карт  Киевская 

Русь 9-12в.  

- комплект настенных учебных карт по истории 

России 19-20в.  

- комплект настенных учебных карт Российского 

государства 16в.  

- комплект настенных учебных карт России в 

конце 17в. 

- комплект настенных учебных карта Руси 12в.  

- комплект настенных учебных карта Россия в 20-

30г т 

- конституция Российской Федерации 

- комплект настенных учебных карт История 

России 7 кл.  

- герб, фланг, гимн 

Кабинет 

«Литературы» 

1 - таблица падежи 

- таблица порядок разбора 

- таблица разбор предложений 

- портреты писателей 

- схема анализа стихотворения 

- таблицы Спряжение глагол, три склонения 

имени существительных  

- таблицы Разбор предложения   

Кабинет «Биология» 1 - компьютер 

- скелет человека 

- микроскопы 

- микропрепараты (6-11 кл.)  

- рельефные модели (6-8 кл.)  

-  гербарий высших и низших растений 

- череп павиана 

- таз орангутана  

- скелет голубя  

- скелет кролика  

- скелет рыбы  

- скелет жабы  

- скелет зайца  

- препарат мыши (в формалине)  

- наглядное пособие паука (в формалине) 

- цифровой микроскоп с программным 

обеспечением  

- муляжи трёх рас людей: негроидной, 

европиоидной, монголоидной 

- муляж шимпанзе (с дыркой)  

- перья птиц 

- позвонки ископаемых животных 

Кабинет педагога-

психолога 

1 - компьютер 

- принтер 

- колонки 



488 

 

- сенсорная комната 

- аппаратно-программый комплакс для 

слабовидящих обучающихся 

- кабинет психомоторной коррекции 

- аппаратно-программный комплекс для 

обучающихся с нарушениями слуха и речи 

- аппаратно-программый комплекс для 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- диваны 

- пуфики 

- круглый стол 

- стулья 

- раздаточный материал для работы 

Кабинет 

«Математика» 

1 - Ноутбук  

- МФУ 

- экран 

-  проектор мультимедийный 

- линейка классная 100 см 

- циркуль классный 

- линейка классная 60см 

- таблица  натуральные числа 

- таблица  обыкновенные дроби 

- тригонометрическая функция  

- таблица  квадратов уравнения 

Кабинет «Искусство, 

технология» 

1 - ноутбук 

- колонки 

- портреты ученых 

- пианино 

- баян 

- машинка швейная электрическая 

- машинка швейная  ручная  

- машинка швейная ножная  

- гладильная доска 

- утюг 

- манекен 

- стол кухонный 

- болер 

- холодильник 

- электрическая плита с духовым шкафом. 

- раковина со сливом 

- чайник 

- ковш 

- кастрюли 

- чашки 

- кружки 

- разделочные доски 

- вилки 

- ложки 

- ножи 

- терки 
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- половник 

- отбойный молоток 

- хлебница 

- салфетница 

- сахарница 

- солонка 

- заварщик 

- венчик 

- глубокие чашки 

- одноразовые полотенца 

- клеёнка, скатерть 

- салфетки 

- фартуки 

- косынки 

- мусорное ведро 

Кабинет «Мастерская» 1 - заточный станок 

- сверлильный станок 

- набор сверл по металлу 

- набор сверл по дереву 

- ножовки по металлу 

- ножовки по дереву 

- рубанки 

- тиски на верстаках  

- топор 

- ножницы по металлу 

- лобзики 

- молотки 

- отвертки плоские  

- отвертки крестовые 

- стамески по дереву 

- пассатижи 

- кусачки 

Кабинет 

«Индивидуального 

обучения» 

1 - компьютер 

 

Спортивный зал  

 

2 - конь гимнастический 

- штанга 

- бревно гимн 

- мячи волейбольные 

- мячи футбольные  

- мячи баскетбольные 

- ракетки для настольного тенниса  

- сетка волейбольная 

- сетка для настольного тенниса  

- маты гимнастические 8 шт. 

- гантель 10 кг 

- скакалки 

- столы для настольного тенниса 

- формы спортивные волей баск 

- гранаты для метания  

- гири 16 кг 2 шт 
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- штанги малая, большая 

- многофункциональный тренажер 

- съемные перекладины 

- гимнастическое бревно 

- Спортивные обучи  

Немецкий язык 

 

1 - персональный компьютер  

- колонки 

- таблица немецкого алфавита 

- карта  

 

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

УМК 5-9 классы МКОУ Залесовская СОШ №2 

№ предм

ет 

кл

ас

с 

Рабочая 

программа  

(Авторская 

программа) 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Учебник Методическое 

пособие для 

учителя 

Оценочные 

материалы 

1 Матем

атика 

5 СоставительТ.А

. 

Бурмистрова 

Математика. 

Сборник 

рабочих 

программ. 5-6 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразовате

льных 

организаций –

М.:Провещение

,2014 

5 С.М. 

Никольский, 

М.К. 

Потапов, 

Н.Н. 

Решетников, 

А.В. 

Шевкин 

Математика.

5 класс: 

учебник для 

общеобразо

вательных 

организаций 

-М.: 

Просвещени

е, 2018 

 

1.М.К.Потапов, 

А.В. Шевкин 

Методические 

рекомендации для 

5-6 классов книга 

для учителя 

2. К.М. Потапов 

А.В. Шевкин 

Дидактические 

материалы по 

математике для 5 

класса М: 

«Просвещение» 

2018 

3. В.И. Жохов 

Обучение 

математике в 5-6 

классах 

Методическое 

пособие для 

учителя. М. 

Просвещение 2014 

П.В. Чулков, 

Е.Ф. 

Шершнев, 

О.Ф. 

Зарапина 

Математика. 

Тематические 

тесты. 

5 класс: -М.: 

Просвещение

, 2011 

 

 

 Матем

атика 

6 СоставительТ.А

.Бурмистрова 

Математика. 

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений. 5-

6 классы: 

пособие для 

учителей 

5 Н.Я.Виленк

ин, 

В.И.Жохов, 

А.С.Чесноко

в, 

С.И.Шварцб

ург 

Математика.

6 класс: 

учебник для 

1.В.И.Жохов 

Преподавание 

математики в 5-6 

классах:  

книга для учителя  

-М.: 

Просвещение,2014 

2. А.С. Чесноков, 

К.И.Немков  

Дидактические 

С.Г.Журавлев

, 

В.В.Ермаков, 

Ю.В.Перепел

кина, 

В.А.Светковс

кий 

Тесты по 

математике: 

6 класс: 
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общеобразовате

льных 

организаций –

М.:Провещение

,2014 

общеобразо

вательных 

организаций 

-М.: 

Мнемозина, 

2018 

материалы по 

математике для 5 

класса 

Академкнига 2014 

 

 

учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

 Алгеб

ра 

7 Алгебра. 

 Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

7-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений –

М.:Провещение

,2014Составите

ль 

Т.А.Бурмистров

а  

3 Ю.Н.Макар

ычев, 

Н.Г.Миндю

к, 

К.Н.Нешков

, 

С.Б.Суворов

а 

Алгебра 7 

класс: 

учебник для 

общеобразо

вательных 

учреждений:  

-М.: 

Просвещени

е, 2013. 

 

Л.И.Звавич, 

Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова 

Алгебра. 

 Дидактические 

материалы. 

7 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых 

организаций: 

-М.: Просвещение, 

2011 

 

 

П.И.Алтынов 

Тесты по 

алгебре.  

7 класс: к 

учебнику 

«Алгебра. 7 

класс» 

 Алгеб

ра 

8 Алгебра. 

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений.7-9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений –

М.:Провещение

,2014Составите

ль Т.А. 

Бурмистрова  

3 Ю.Н.Макар

ычев, 

Н.Г.Миндю

к, 

К.Н.Нешков

, 

С.Б.Суворов

а 

Алгебра 8 

класс: 

учебник для 

общеобразо

вательных 

учреждений:  

-М.: 

Просвещени

е, 2013. 

 

Л.И.Звавич, 

Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова 

Алгебра. 

 Дидактические 

материалы. 

8 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых 

организаций: 

-М.: Просвещение, 

2014 

Алгебра. 

Методические 

рекомендации 8 

класс Н.Г. Миндюк, 

И.С. Шлыкова –

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций 

М.Просвещение, 

2016 

 

 

 Геоме

трия  

7-

9 

Геометрия. 

Сборник 

2 Геометрия.7

-9 классы: 

Геометрия. 

Методические 

Иченская 

М.А. 
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рабочих 

программ. 7-9 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

[сост. Т.А. 

Бурмистрова ]. -

4-е изд., 

перераб.- М.: 

Просвещение, 

2018. – 94с. -  

 

учебник для 

общеобразо

вательных 

учреждений/ 

[Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф. 

Бутузов, 

С.Б. 

Кадомцев и 

др. ]. – 20-е 

изд. – М.: 

Просвещени

е, 2010. – 

384с.: ил. 

 

рекомендации. 7 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Л.С.Атанасян,В.Ф.

Бутузов,Ю.А.Глазк

ов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2015. 

– 95с. 

 

Геометрия: 

дидактические 

Материалы.7 класс 

/Б.Г.Зив, В.М. 

Мейлер. – 19-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2013 

Геометрия.Са

мостоятельн

ые и 

контрольные 

работы 7-9 

классы:учебн

ое пособие  

для 

общеобразова

т. 

организаций/

М.А. 

Иченская.-5-е 

изд.-М.: 

Просвещение

,2017-

144с.:ил.-

ISBN 978-5-

09-045910-5. 

 

 Геоме

трия 

7-

9 

Геометрия. 

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

7-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений –

М.:Провещение

,2011 

Составитель 

Т.А.Бурмистров

а  

2 А.В.Погорел

ов 

Геометрия. 

7-9 классы:  

 учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений 

-М.: 

Просвещени

е, 2011. 

1. В.И.Жохов, 

Г.Д.Карташёва, 

Л.Б.Крайнева 

Геометрия. 7-9: 

Книга для учителя  

–М:.Просвещение, 

2003 

2. В.А.Гусев, 

А.И.Медяник 

Геометрия: 

Дидактические 

материалы. 

7 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых 

организаций 

 -М.: Просвещение, 

2017 

 

Л.С. Атанасян 

Геометрия 

Методическое 

пособие для 

учителя,  

Просвещение 2016 

 

П.Г. Зив, В.М. 

Мейгель Геометрия 

Дидактические 

материалы 

Т.М.Мищенк

о 

Геометрия: 

тематические 

тесты: 7 

класс 

М.:Просвеще

ние,2010. 
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Просвещение, 2016 

 

 

 Инфо

рмати

ка 

5 Информатика. 

Программа для 

основной 

школы : 5–6 

классы. 7–9 

классы./Босова 

Л. Л., Босова А. 

Ю. — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

1 Информатик

а: учебник 

для 5 

класса./Босо

ва Л. Л., 

Босова А. 

Ю.  — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2013 

 

Информатика. 5–6 

классы: 

методическое 

пособие. / Босова 

Л. Л., Босова А. Ю.  

— М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2017 

- 

Информатика

. 5 класс: 

самостоятель

ные и 

контрольные 

работы/ 

Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. 

— М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2017. 

 Инфо

рмати

ка 

6 Информатика. 

Программа для 

основной 

школы: 5–6 

классы. 7–9 

классы./Босова 

Л. Л., Босова А. 

Ю. — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

1 Информатик

а: учебник 

для 6 

класса./Босо

ва Л. Л., 

Босова А. 

Ю.  — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2013 

 

Информатика. 5–6 

классы: 

методическое 

пособие. / Босова 

Л. Л., Босова А. Ю.  

— М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2017 

 

- 

Информатика

. 6 класс: 

самостоятель

ные и 

контрольные 

работы/ 

Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. 

— М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2017. 

 Инфо

рмати

ка 

7 Информатика. 

Программа для 

основной 

школы: 5–6 

классы. 7–9 

классы./Босова 

Л. Л., Босова А. 

Ю. — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 

1 Информатик

а: учебник 

для 7 

класса./Босо

ва Л. Л., 

Босова А. 

Ю.  — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2013 

 

Информатика. 7–9 

классы: 

методическое 

пособие. / Босова 

Л. Л., Босова А. Ю.  

— М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016 

- 

Информатика

. 7 класс: 

самостоятель

ные и 

контрольные 

работы/ 

Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. 

— М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2017. 

 

 Инфо

рмати

ка 

8 Информатика. 

Программа для 

основной 

школы : 5–6 

классы. 7–9 

классы./Босова 

Л. Л., Босова А. 

Ю. — М.: 

1 Информатик

а: учебник 

для 8 класса. 

/ Босова Л. 

Л., Босова 

А. Ю.  — 

М.: 

БИНОМ. 

Информатика. 7–9 

классы: 

методическое 

пособие. / Босова 

Л. Л., Босова А. Ю.  

— М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016 

Информатика

.8 класс: 

самостоятель

ные и 

контрольные 

работы/ 

Босова Л. Л., 

Босова А. Ю.  
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БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 

Лаборатори

я знаний, 

2014 

 

— М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018. 

 Инфо

рмати

ка 

9 Информатика. 

Программа для 

основной 

школы : 5–6 

классы. 7–9 

классы./Босова 

Л. Л., Босова А. 

Ю. — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 

1 Информатик

а: учебник 

для 9 класса. 

/ Босова Л. 

Л., Босова 

А. Ю. — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я 

знаний,2013 

 

Информатика. 7–9 

классы: 

методическое 

пособие. / Босова 

Л. Л., Босова А. Ю.  

— М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016 

Информатика

. 9 класс : 

самостоятель

ные и 

контрольные 

работы / 

Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. 

— М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2017. 

 

 физик

а 

7 Физика. 7-9 

классы. Рабочие 

программы Е.Н. 

Тихонова -М.: 

Дрофа, 2015.-

400с. 

2 Физика. 7 

кл. : 

учебник/ 

А.В. 

Перышкин. 

– 4-е изд., 

стереотип. – 

М. : Дрофа, 

2015. – 224 

с. : ил.  

 Методическое 

пособие для 

учителя «Физика. 7 

класс. 

Методическое 

пособие. Н.В. 

Филонович. – 2-е 

изд., стериотип. – 

М.: Дрофа, 2015. – 

189, [3] c.  

Дидактические 

работы: Физика: 

Дидактические 

материалы. 7 класс: 

учебно-

методическое 

пособие/А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. 

– 4-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015.- 123, 

[5]с.: ил. - 

-

Контрольные 

работы: 

Физика. 7 

класс. 

Самостоятель

ные и 

контрольные 

работы. А.Е. 

Марон, Е.А. 

Марон под 

ред. Л. Ю. 

Нешумова – 

М. Дрофа, 

2016. – 96с.  

Диагностичес

кие работы: 

Физика: 

Диагностичес

кие работы к 

учебнику 

А.В. 

Перышкин 

«Физика. 7 

класс» : 

учебно-

методическое 

пособие / 

В.В. 

Шахматова, 

О.В. Шефер. 

– М.: Дрофа, 

2015. – 124, 

[4] c. 
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 физик

а 

8 Физика. 7-9 

классы. Рабочие 

программы Е.Н. 

Тихонова -М.: 

Дрофа, 2015.-

400с. 

2 Физика. 8кл. 

: учебник/ 

А.В. 

Перышкин. 

– 6-е изд., 

стереотип. – 

М. : Дрофа, 

2018. – 238с.  

 Методическое 

пособие для 

учителя «Физика. 8 

класс. 

Методическое 

пособие. Н.В. 

Филонович. – 2-е 

изд., стериотип. – 

М.: Дрофа, 2017. – 

208c.  

 

Дидактические 

работы: Физика. 8 

класс: учебно-

методическое 

пособие/А.Е. 

Марон, Е.А. Марон.  

– 5-е изд., 

стереотип. - М.: 

Дрофа, 2018.- 125, 

[3]с. 

-

Контрольные 

работы: 

Физика. 8 

класс: 

самостоятель

ные и 

контрольные 

работы к 

учебнику 

А.В. 

Перышкина/ 

А.Е. Марон, 

Е.А. Марон  – 

М. Дрофа, 

2017. – 112с. 

-  

Диагностичес

кие работы: 

Физика: 

Диагностичес

кие работы к 

учебнику 

А.В. 

Перышкин 

«Физика. 8 

класс» : 

учебно-

методическое 

пособие / 

В.В. 

Шахматова, 

О.В. Шефер. 

– 3-е изд., 

стереотип. - 

М.: Дрофа, 

2017. – 110, 

[2] c. 

 физик

а 

9 Физика. 7-9 

классы. Рабочие 

программы Е.Н. 

Тихонова -М.: 

Дрофа, 2015.-

400с. 

 

2 Физика. 9 

кл.: учебник 

/ А.В. 

Перышкин, 

Е.М. 

Гутник. – 5-

е изд., 

стереотип. – 

М. : Дрофа, 

2018. – 319 

с.  

Методическое 

пособие для 

учителя «Физика. 9 

класс. 

Методическое 

пособие. Е.М. 

Гутник, О.А. 

Черникова. – М.: 

Дрофа, 2016. – 221, 

[3] c.  

Дидактические 

работы: Физика.  9 

класс: учебно-

Контрольные 

работы: 

Физика. 9 

класс. 

Самостоятель

ные и 

контрольные 

работы. А.Е. 

Марон, Е.А. 

Марон– М. 

Дрофа, 2017. 

– 128с- 

Диагностичес
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методическое 

пособие/А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. 

– М.: Дрофа, 2014.- 

127, [1]с- 

кие работы: 

Физика: 

Диагностичес

кие работы к 

учебнику 

А.В. 

Перышкин 

«Физика. 9 

класс : 

учебно-

методическое 

пособие / 

В.В.Шахмото

ва, 

О.р.Шефер,. 

– 5-е изд., 

стереотип.  – 

М.: Дрофа, 

2018. – 127, 

[1] c.:  

 биоло

гия 

5  Природоведени

е. Биология. 

Экология. 5-11 

классы 

программы.-

М.Вентана-

Граф 

2010.Авторы: 

Т.С.Сухова, 

В.И. Строганов, 

И.Н. 

Пономарёва, 

В.М.  

Константинов и 

др 

1 Пономарёва 

И.Н. 

Биология. 5 

класс. 

Учебник для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

организаций

. И.Н. 

Пономарёва, 

И.В. 

Николаев, 

О.А. 

Корнилова; 

под 

редакцией 

И.Н. 

Пономарёво

й. –М. 

Вентана 

Граф,2016 

Поурочные 

разработки по 

билогии.5 класс. –

М.:пособие для 

общеобразовательн

ых организаций-

М.:Просвещение, 

2016. 

 

 

 биоло

гия 

6 Природоведени

е. Биология. 

Экология. 5-11 

классы 

программы.-

М.Вентана-

Граф 

2010.Авторы: 

Т.С.Сухова, 

2 Пономарёва 

И.Н. 

Биология. 6 

класс. 

Учебник для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

организаций

Поурочные 

разработки по 

билогии.6 класс. –

М.: пособие для 

общеобразовательн

ых организаций-

М.:Просвещение,20

16. 
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В.И. Строганов, 

И.Н. 

Пономарёва, 

В.М.  

Константинов и 

др. 

. И.Н. 

Пономарёва, 

И.В. 

Николаев, 

О.А. 

Корнилова; 

под 

редакцией 

И.Н. 

Пономарёво

й. –М. 

Вентана 

Граф,2006 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

школьников в 

природе. 

Составители: 

Патрушева Л.И. 

Батлук Н.В. 

Барнаул АКДЭЦ, 

2008 

 биоло

гия 

7 Природоведени

е. Биология. 

Экология. 5-11 

классы 

программы.-

М.Вентана-

Граф 

2010.Авторы: 

Т.С.Сухова, 

В.И. Строганов, 

И.Н. 

Пономарёва, 

В.М.  

Константинов и 

др. 

2 Константин

ова В.М.. 

Биология. 7 

класс. 

Учебник для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

организаций

. В.М. 

Константин

ова, В. Г. 

Бабенко, 

В.С. 

Кучменко. ; 

под 

редакцией  

В.М. 

Константин

ова. –М. 

Вентана 

Граф,2013 

Поурочные 

разработки по 

билогии.7класс. –

М.: пособие для 

общеобразовательн

ых организаций-

М.:Просвещение,20

16. 

Могильнер А.А.  

 

Что мы можем: 

опыт работы 

детских 

экологических 

объединений. 

Издательство 

Центра охраны 

дикой природы, 

2009 

 

 биоло

гия 

8 Природоведени

е. Биология. 

Экология. 5-11 

классы 

программы.-

М.Вентана-

Граф 

2010.Авторы: 

Т.С.Сухова, 

В.И. Строганов, 

И.Н. 

Пономарёва, 

В.М.  

Константинов и 

др. 

2 Драгомилов 

А. Г.. 

Биология. 

8класс.Учеб

ник для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

организаций

. А.Г. 

Драгомилов, 

Р.Д. Маш, ; . 

–М. Вентана 

Граф,2011 

Поурочные 

разработки по 

билогии.8 класс. –

М.:пособие для 

общеобразовательн

ых организаций-

М.:Просвещение,20

16. 

 

 

 химия 8 Химия. Рабочие 2 Химия 8 Химия : уроки в 8 Химия:тетрад
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программы. 

Предметная 

линия учебни- 

ков Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 8—

9 классы : 

пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Н. Н. Гара. — 

2-е изд., доп. — 

М. : 

Просвещение, 

2013. — 48 с. 

класс: 

учебник для 

общеобразо

вательных 

организаций

/Г.Е.Рудзите

с, 

Ф.Г.Фельдм

ан.2-е изд.- 

М.: 

Просвящени

е,2016.-208с. 

классе : пособие 

для учителя / 

Н. Н. Гара. — 2-е 

изд., перераб. — М. 

: Просвещение, 

2014.  

127 с. 

ь для 

лабораторных 

опытов и 

практических 

работ.:8 кл/ 

Н.И.Габрусев

а.— М. : 

Просвещение 

 

Химия : 

дидактически

й материал:8-

9 

кл./Радетский

.-— М. : 

Просвещение

. 2019.127 с 

 

Химия: 

Задачник с 

«помощнико

м»:8-9 кл /Н. 

Н. Гара. 

Н.И.Габрусев

а— М. : 

Просвещение

,2017.95 с 

 химия 9 Химия. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни- 

ков Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 8—

9 классы : 

пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Н. Н. Гара. — 

2-е изд., доп. — 

М. : 

Просвещение, 

2013. — 48 с. 

2 Химия 

9класс: 

учебник для 

общеобразо

вательных 

организаций

/Г.Е.Рудзите

с, 

Ф.Г.Фельдм

ан.2-е изд.- 

М.: 

Просвящени

е,2016.-208 

с. 

Химия. Уроки в 9 

классе : пособие 

для учителя / 

Н. Н. Гара. — 2-е 

изд., перераб. — М. 

: Просвещение, 

2015. — 128 с. 

Химия. 

Уроки в 9 

классе : 

Н. Н. Гара. — 

2-е изд., 

перераб. — 

М. : 

Просвещение

, 

2015. — 128 

с. 

 

Химия:рабоч

ая тетрадь:9 

кл/ 

Н.И.Габрусев

а.— М. : 

Просвещение

. 

Химия:тетрад

ь для 

лабораторных 

опытов и 

практических 
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работ.:9 кл/ 

Н.И.Габрусев

а.— М. : 

Просвещение 

Химия : 

дидактически

й материал:8-

9 

кл./Радетский

.-— М. : 

Просвещение

.2019.127 с 

 

Химия: 

Задачник с 

«помощнико

м»:8-9 кл /Н. 

Н. Гара. 

Н.И.Габрусев

а— М. : 

Просвещение

,2017-95 с 

 русск

ий 

язык 

5 Рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия 

учебников Т. А. 

Ладыженской, 

М. Т. Баранова, 

Л. А. 

Тростенцовой и 

других. 5-9 

классы 

Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. 

А., Шанский Н. 

М. и др. 

5 М.Т. 

Баранов, 

Т.А. 

Ладыженска

я, Л.А. 

Тростенцова 

и др.  

Русский 

язык. 5 

класс. Учеб. 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений. 

В 2 ч. – М. : 

Просвещени

е, 2012 

Русский язык. 

Дидактические 

материалы. 5 класс 

Тростенцова Л.А., 

Стракевич М.М., 

Ладыженская Н.В. 

Русский язык.  

Методические 

рекомендации. 5 

класс 

Ладыженская Т. А. 

Уроки русского 

языка в 5 классе. 

Методическое 

пособие 

Богданова Г.А. 

Русский 

язык. 

Диагностичес

кие работы. 5 

класс 

Соловьёва 

Н.Н. 

 

Русский 

язык. 

Диктанты и 

изложения. 5 

класс 

Соловьева 

Н.Н. 

 

Русский 

язык. 

Тематические 

тесты. 5 класс 

Каськова 

И.А. 

 Русск

ий 

язык 

6 Рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия 

учебников Т. А. 

Ладыженской, 

6 Русский 

язык. 6 

класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

Русский язык. 

Диагностические 

работы. 6 класс 

Соловьева Н.Н. 

 

Русский язык. 

Методические 

Русский 

язык. 

Дидактическ

ие 

материалы. 6 

класс 

Тростенцова 
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М. Т. Баранова, 

Л. А. 

Тростенцовой и 

других. 5-9 

классы 

Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. 

А., Шанский Н. 

М. и др. 

организаци

й. В 2 ч. / 

М.Т.Барано

в, 

Т.А.Ладыже

нская, 

Л.А.Тросте

нцова и др.; 

науч. ред. 

Н.М.Шанск

ий. – 4-е 

изд. – М.: 

Просвещен

ие, 2012. 

 

рекомендации. 6 

класс Ладыженская 

Т.А. 

 

Уроки русского 

языка в 6 классе. 

Методическое 

пособие 

Методическое 

пособие 

Богданова Г.А. 

Л.А., 

Стракевич 

М.М., 

Ладыженская 

Т.А. 

Русский 

язык. 

Тематические 

тесты. 6 класс 

Каськова 

И.А. 

 

Русский 

язык. 

Диктанты и 

изложения. 6 

класс 

Соловьева 

Н.Н. 

Ларионова Л. 

Г. 

 Русск

ий 

язык 

7 Рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия 

учебников Т. А. 

Ладыженской, 

М. Т. Баранова, 

Л. А. 

Тростенцовой и 

других. 5-9 

классы 

Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. 

А., Шанский Н. 

М. и др. 

5 Баранов 

М.Т. 

Русский 

язык 7 кл. - 

М.: 

Просвещени

е. 

Русский 

язык. 

Учебник. 7 

класс 

Баранов 

М.Т., 

Ладыженска

я Т.А., 

Тростенцова 

Л.А. и др. - 

М.: 

Просвещени

е. 

 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 7 класс 

Касатых Е.А.  

Уроки русского 

языка в 7 классе. 

Методическое 

пособие Богданова 

Г.А. 

Дидактические 

материалы. 7 класс 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Стракевич М.М. 

Русский 

язык. 

Тематические 

тесты. 7 класс 

Каськова 

И.А. 

 

Русский 

язык. 

Диагностичес

кие работы. 7 

класс 

Соловьева 

Н.Н. 

  

Русский 

язык. 

Диктанты и 

изложения. 7 

класс 

Соловьева 

Н.Н. 

 

 Русск

ий 

язык 

8 Рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия 

учебников Т. А. 

Ладыженской, 

3 Русский 

язык. 

Учебник. 8 

класс 

Тростенцова 

Л. А., 

Ладыженска

Русский язык. 

Дидактические 

материалы. 8 класс 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Стракевич М.М. 

 

Русский 

язык. 

Диагностичес

кие работы. 8 

класс 

Соловьева 

Н.Н. 
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М. Т. Баранова, 

Л. А. 

Тростенцовой и 

других. 5-9 

классы 

Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. 

А., Шанский Н. 

М. и др. 

я Т. А., 

Дейкина А. 

Д. и др. - М.: 

Просвещени

е. 

 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 8 класс  

 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 8 класс 

Тростенцова Л.А., 

Запорожец А.И. 

 

 

Русский 

язык. 

Тематические 

тесты. 8 класс  

 

Русский 

язык. 

Клевцова Л. 

Ю., 

Шубукина Л. 

В. 

 

Русский 

язык. 

Диктанты и 

изложения. 8 

класс 

Соловьева 

Н.Н. 

 

 Русск

ий 

язык 

9 Рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия 

учебников Т. А. 

Ладыженской, 

М. Т. Баранова, 

Л. А. 

Тростенцовой и 

других. 5-9 

классы 

Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. 

А., Шанский Н. 

М. и др. 

2 Русский 

язык. 

Учебник. 9 

класс 

Тростенцова 

Л. А., 

Ладыженска

я Т. А., 

Александро

ва О.М. и 

др. 

 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 9 класс 

Тростенцова Л.А., 

Запорожец А.И. 

Русский 

язык. 

Диктанты и 

изложения. 9 

класс 

Соловьева 

Н.Н. 

 

Русский 

язык. 

Дидактическ

ие 

материалы. 9 

класс 

Тростенцова 

Л.А., 

Подстреха 

Н.М. 

 

 Литер

атура  

5 Рабочая 

программа. 

Литература. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной. 5 – 

9 классы. 

Авторы: В.Я. 

Коровина, В.П. 

3 Литература. 

5 класс. 

Учебник для 

общеобразо

вательных 

учреждений:  

В.Я. 

Коровина, 

В.П. 

Журавлев, 

В.И. 

Н.В. Беляева. 

Уроки литературы 

в 5 классе: 

поурочные 

разработки: 

учебное пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ Н.В. 

Беляева. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Н.В. Беляева 

Проверочные 

работы. 

Литература 5-

9 классы, М. 

Просвещение 

, 2010 
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Журавлев, В.И. 

Коровин. – М.: 

Просвещение, 

2014. –  354 с.  

Коровин. 

В 2-х 

частях. 

Автор/соста

витель: В.Я 

Коровина. 

Серия: 

Литература. 

Издательств

о: 

Просвещени

е, 2018 г. – 

288 с.  

– 252 с.  

Дидактические 

материалы 5 класс 

«Читаем,думаем,сп

орим..»В.Я. 

Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин М. 

Просвещение, 2014 

 литера

тура 

6 Литература. 5-9 

классы Рабочие 

программы к 

предметной 

линии 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций, 3-

е издание. 

Москва 

«Просвещение»

, 2016. 

 

3 Литература. 

6 класс. 

Учеб. для 

общеобразо

ват. 

организаций 

с прил. На 

электрон. 

носители. В 

2 частях. Ч.1 

/ [В.П. 

Полухина, 

В.Я. 

Коровина, 

В.П. 

Журавлев, 

В.И. 

Коровин]; 

под ред. 

В.Я. 

Коровиной. 

- 2-е изд. – 

М.: 

Просвещени

е, 2013.- 303 

с.  

Ч.2 / [В.П. 

Полухина, 

В.Я. 

Коровина, 

В.П. 

Журавлев, 

В.И. 

Коровин]; 

под ред. 

В.Я. 

Коровиной. 

- 6-е изд. – 

Уроки литературы 

в 6 классе. 

Поурочные 

разработки : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Н.В. 

Беляева.- 2-е изд. - 

М. : Просвещение, 

2018.- 239 с. 

Дидактические 

материалы 6  класс 

«Читаем,думаем,сп

орим..»В.Я. 

Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин М. 

Просвещение, 2014 

Н.В. Беляева 

Проверочные 

работы. 

Литература 5-

9 классы, М. 

Просвещение 

, 2010 
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М. : 

Просвещени

е, 2016.- 287 

с.  

 литера

тура 

7 Литература. 5-9 

классы Рабочие 

программы к 

предметной 

линии 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций, 3-

е издание. 

Москва 

«Просвещение»

, 2016. 

2 Литература. 

7 класс. 

Учеб. для 

общеобразо

вательных 

организаций

. В 2 

частях.Ч.1  / 

В.Я. 

Коровина, 

В.П. 

Журавлев, 

В.И. 

Коровин.- 4-

е изд. – М. : 

Просвещени

е, 2015.- 358 

с.  

Литература. 

7 класс. 

Учеб. для 

общеобразо

вательных 

организаций 

с прил. На 

электрон. 

носители. В 

2 ч. Ч.2  / 

В.Я. 

Коровина, 

В.П. 

Журавлев, 

В.И. 

Коровин.- 2-

е изд. – М. : 

Просвещени

е, 2014.- 319 

с 

Уроки литературы 

в 7 классе. 

Поурочные 

разработки : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Н.В. 

Беляева.- М. : 

Просвещение, 

2019.- 240с 

Дидактические 

материалы 7 класс 

«Читаем,думаем,сп

орим..»В.Я. 

Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин М. 

Просвещение, 2014 

Н.В. Беляева 

Проверочные 

работы. 

Литература 5-

9 классы, М. 

Просвещение 

, 2010 

 литера

тура 

8 Литература. 5-9 

классы Рабочие 

программы к 

предметной 

линии 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной. 

Учебное 

2 В.Я.Корови

на, 

В.П.Журавл

ев, 

В.И.Корови

н. 

Литература. 

8 класс. 

Учебник для 

Н.В. Беляева. 

Уроки литературы 

в 8 классе. 

Поурочные 

разработки. М.: 

Просвещение»2017 

 

Дидактические 

материалы  8 класс 

Н.В. Беляева 

Проверочные 

работы. 

Литература 5-

9 классы, М. 

Просвещение 

, 2010 
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пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций, 3-

е издание. 

Москва 

«Просвещение»

, 2016. 

общеобразо

вательных 

организаций

. В 2 частях– 

М.: 

Просвещени

е, 2014. 

 

«Читаем,думаем,сп

орим…»В.Я. 

Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин М. 

Просвещение, 2014 

 литера

тура 

9 Литература. 5-9 

классы Рабочие 

программы к 

предметной 

линии 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций, 3-

е издание. 

Москва 

«Просвещение»

, 2016. 

3 Литература. 

5-9 классы 

Рабочие 

программы 

к 

предметной 

линии 

учебников 

под 

редакцией 

В.Я. 

Коровиной. 

Учебное 

пособие для 

общеобразо

вательных 

организаций

, 3-е 

издание. – 

М.: 

Просвещени

е, 2016. 

Литература. 5-9 

классы Рабочие 

программы к 

предметной линии 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций, 3-е 

издание. Москва 

«Просвещение», 

2016. 

Дидактические 

материалы 9  класс 

«Читаем,думаем,сп

орим..»В.Я. 

Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин М. 

Просвещение, 2014 

Н.В. Беляева 

Проверочные 

работы. 

Литература 5-

9 классы, М. 

Просвещение 

, 2010 

 Всеоб

щая 

истор

ия 

5 -Авторская 

программа 

курса Всеобщая 

история. 

История  

Древнего 

мира»:  для  

5 класса 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Ф.А. 

Михайловский. 

– 2-е изд. – 

М.:ООО «ТИД 

«Русское 

слово» - РС», 

2013 (ФГОС. 

Инновационная 

школа) 

1 Ф.А. 

Михайловск

ий. 

Учебник для 

5 кл 

общеобразо

вательных 

учреждений 

/ Под 

редакцией 

Г.М. 

Бонгард – 

Левина. – 12 

изд.- М.: 

ООО «ТИД 

«Русское 

слово – РС», 

2010. 

 Атлас с 

комплектом 

контурных карт по  

история древнего 

мира. (ФГОС) 

 

Книга для учителя 

к учебнику Ф.А. 

Михайловского 

«Всеобщая 

история. История 

Древнего мира» 5 

класс Москва 

«Русское слово» 

2013 

 

Агафонов С.В. 

Схемы по истории 

древнего мира 5 

класс. М.: «ТИД 

«Русское слово », 

Примерные 

вопросы для 

итогового 

контроля 

знаний// 

Программа 

курса 

«Всеобщая 

история.  

История 

древнего 

мира» 

 

Е.С. 

Манданова 

Тематически

й контроль по 

истории 

Древнего 

мира Русское 

слово, 2006 
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2012г. 

 

  6 Авторская  

программа 

курса « История 

средних веков 

». 6 класс /авт.-

сост. 

М.А.Бойцов , 

Н.Г. Петрова . – 

М.: ООО 

«Русское слово 

– РС, 2011. 

1 Бойцов   

М.А., 

Шукуров 

Р.М 

Всеобщая 

история. 

История 

средних 

веков: 

учебник для 

6 класса 

общеобразо

вательных 

учреждений.

- М.:  ООО 

«Русское 

слово, 2011 

Петрова Н.Г. 

История Средних 

веков. Книга для 

учителя. Учебно-

методические 

материалы. 6 класс. 

М.: «ТИД «Русское 

слово – РС», 2006 

 

Агафонов С.В. 

Схемы по всеобщей 

истории. 6 класс. К 

учебнику М.А. 

Бойцова и Р.М. 

Шукурова 

"История Средних 

веков".. М.: «ТИД 

«Русское слово », 

2012г. 

 

 

Петрова Н.Г. 

История 

Средних 

веков. Книга 

для учителя. 

Учебно-

методические 

материалы. 6 

класс. М.: 

«ТИД 

«Русское 

слово – РС», 

2006 

/Рекомендаци

и автора по 

разработке 

КИМов 

содержатся в 

тексте\ 

  7 Авторская   

программы 

курса Агафонов 

С.В,. 

Дмитриева О.В. 

История нового 

времени». для 

7кл., 2011г. 

1 Дмитриева 

О.В.  

«Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени». 

М.: 

«Русское 

слово», 2007 

 

Т.Д.Стецюра. 

Методическое 

пособие к учебнику 

О.В.Дмитриевой. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Конец 

XIV-XVII вв. 

Агафонов С.В. 

Схемы по всеобщей 

истории к  

учебнику О.А. 

Дмитриевой " 

Новая история» М.: 

«ТИД «Русское 

слово », 2012г. 

 

 

Т.Д.Стецюра. 

Методическо

е пособие к 

учебнику 

О.В.Дмитрие

вой. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Конец XIV-

XVII вв. 

 \КИМ 

опубликован 

в пособии\ 

  8 Н.В. Загладин 

«Всеобщая 

история.  

История нового 

времени». 8  

класс. Москва 

«Русское 

слово»,2013г 

 

 

1 Загладин 

Н.В. «Новая 

история XIX 

– начало XX 

вв.» - 

учебник по 

истории для 

8 класса 

общеобразо

вательных 

Поурочные 

методические 

рекомендации к 

учебнику Н.В. 

Загладина, И.А. 

Ермакова, М.: 

Русское слово, 2009 

г. 

С.В.Агафонов. 

Схемы по всеобщей 

И.А.Ермаков

а. Тестовые 

задания по 

всеобщей 

истории.Исто

рия 

Новейшего 

времени (10 –

начало 20 в). 

8кл. М.: « 
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учреждений. 

М, Русское 

слово, 2009 

г. 

 

 

истории к учебнику 

Н.В.Загладин. 

М.: «Русское 

слово».2008г 

 

 

Русское 

слово» 2008г 

 

  9 Авторская 

программа 

Н.В.Загладин 

«Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история».для 9 

кл.М.: «Русское 

слово»,2012г 

1 Н.В.Заглади

н 

«Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история».дл

я 9 кл.М.: 

«Русское 

слово»,2012

г 

 

Методическое 

пособие к учебнику 

Н.В. «Всеобщая 

история. Новейшая 

история.20- начало 

21века» 

Н.И.Чебаторева.М.: 

«Русское 

слово».2016г 

Примерные 

темы для 

контроля 

знаний//Прог

рамма курса 

к учебнику 

Н.В.Загладин

а «Всеобщая 

история» 

М.: «Русское 

слово»2012г 

 истор

ия 

Росси

и 

6 Рабочая  

программа под 

редакцией 

Андреева И. Л.; 

Федорова И. Н.; 

И. В. Амосова.  

История 

России. 6-10 

класс, 

издательство 

«Дрофа», 2016. 

1 История 

России с 

Древнейших 

времен до 

XVI века. 6  

класс:  

учебник / И. 

Л. Андреев, 

И. Н. 

Федоров, И. 

В. Амосова - 

М. : Дрофа, 

2016. - 252, 

[1] с. : ил., 

карт. 

Е.В. Симонова. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Андреев И.Л., И.Н. 

Федоров, И.В. 

Амосова 

 История России с 

Древнейших 

времен до XVI 

века. 6  класс, 

«Дрофа», 2016 

 

С.В.Агафонов. 

Схемы по истории 

России.6 кл 

С.В.Агафонов 

Схемы по истории 

России 

М.: «Русское 

слово».2007г 

Е.В. 

Симонова. 

Методическо

е пособие к 

учебнику 

Андреев 

И.Л., И.Н. 

Федоров, 

И.В. Амосова 

 История 

России с 

Древнейших 

времен до 

XVI века. 6  

класс, 

«Дрофа», 

2016 

(в пособии 

опубликован

ы оценочные 

материалы) 

 

 

  7 Рабочая  

программа под 

редакцией 

Андреева И. Л.; 

Федорова И. Н.; 

И. В. Амосова.  

История 

России. 6-10 

класс, 

издательство 

«Дрофа», 2016. 

1 История 

России. XVI 

- конец XVII 

века.  

7 кл. : 

 учебник / 

И. Л. 

Андреев, И. 

Н. Федоров, 

И. В. 

Амосова - 

Е.В. Симонова. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Андреев И.Л., И.Н. 

Федоров, И.В. 

Амосова 

 История России с 

Древнейших 

времен до XVI 

века. 7  класс, 

«Дрофа», 2016 

Е.В. 

Симонова. 

Методическо

е пособие к 

учебнику 

Андреев 

И.Л., И.Н. 

Федоров, 

И.В. Амосова 

 История 

России с 
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М. : Дрофа, 

2016. - 252, 

[1] с. : ил., 

карт. 

С.В.Агафонов. 

Схемы по истории 

России. 7кл 

М.: «Русское 

слово» 2008г 

Древнейших 

времен до 

XVI века. 7  

класс, 

«Дрофа», 

2016 

(в пособии 

опубликован

ы оценочные 

материалы) 

 

  8 Рабочая  

программа под 

редакцией 

Андреева И. Л.; 

Федорова И. Н.; 

И. В. Амосова.  

История 

России. 6-10 

класс, 

издательство 

«Дрофа», 2016. 

1 История 

России  

конец XVII -  

XVIII века.  

8 кл. : 

 учебник / 

И. Л. 

Андреев,  

Л.М. 

Ляшенко, 

И.В. 

Амосова, 

И.А. 

Артасов, 

И.Н. 

Федоров - 

М. : Дрофа, 

2016. - 252, 

[1] с. : ил., 

карт. 

Е.В. Симонова. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Андреев И.Л, Л.М. 

Ляшенко, История 

России  конец XVII 

-  XVIII века. 

Дрофа,2018 

 

 

Е.В. 

Симонова. 

Методическо

е пособие к 

учебнику 

Андреев И.Л, 

Л.М. 

Ляшенко, 

История 

России  

конец XVII -  

XVIII века.  

(в пособии 

опубликован

ы оценочные 

материалы) 

 

  

  9 Н.В.Загладин, 

Х.Т.Загладин 

С.В.Агафонов. 

Программа 

курса к 

учебнику 

Н.В.Загладина, 

С.Т.Минакова, 

С.И.Петрова 

«История 

России.20 век» 

1 Н.В.Заглади

н, 

С.Т.Минако

в «История 

Отечества. 

20 век». 

Учебник для 

9 кл 

общеобразо

вательных 

учреждений. 

5-е изд. –М.: 

ООО «ТИД 

«Русское 

слово-

РС».2006г  

 

-Поурочные 

методические 

рекомендации к 

учебнику 

Н.В.Загладина, С.Т. 

Минакова 

«История России, 

20 век».М.: 

«Русское солово» 

2010г 

-М.И.Дударев. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику 

рекомендации к 

учебнику 

Н.В.Загладину, 

С.Т.Минакова и др 

«История 

России.20 век» М.: 

М.И.Дударев. 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

рекомендаци

и к учебнику 

Н.В.Загладин

у, 

С.Т.Минаков

а и др 

«История 

России.20 

век» М.: 

«Русское 

слово». 

2010г\пособи

е содержит 

рекомендаци

и по 
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«Русское слово». 

2010г 

проведению 

обобщающег

о контроля 

 общес

тво 

5 Авторская 

программа 

«Обществознан

ие» для 5-9 кл. 

под ред. Е.С. 

Корольковой.  

Москва. 

Академкнига/ 

Учебник2015г 

1 Учебник / 

Е.С.Корольк

ова.- 2-е 

изд., 

стереотип. – 

М.: 

Академкниг

а/ Учебник, 

2015 

Е.С.Королькова, 

И.Н.Федоров. 

Обществознание. 

Методическое 

пособие. Рабочая 

тетрадь для 

учителя. 

Москва. 

Академкнига/учебн

ик. 

2015.  

 

  6 Авторская 

программа 

«Обществознан

ие» для 5-9 кл. 

под ред. Е.С. 

Корольковой.  

Москва. 

Академкнига/ 

Учебник2015г 

1 Учебник / 

Е.С.Корольк

ова.- 2-е 

изд., 

стереотип. – 

М.: 

Академкниг

а/ Учебник, 

2015 

 

Обществознание. 5 

-6 кл.: электронное 

мультимедийное 

учебное издание. 

Королькова Е.С., 

Федоров И.Н., 

Федорова С.Н.  

Е.С.Королькова, 

И.Н.Федоров. 

Обществознание. 

Методическое 

пособие. Рабочая 

тетрадь для учителя 

6кл. 

Москва. 

Академкнига/учебн

ик. 

2015. 

Методическо

е пособие. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя 6кл. 

Москва. 

Академкнига/

учебник. 

2015. 

(в пособии 

опубликован

ы оценочные 

материалы) 

 

  7 -Авторская 

программа 

«Обществознан

ие» для 5-9 кл. 

под ред. Е.С. 

Корольковой.  

Москва. 

Академкнига/ 

Учебник2015г 

 

1 Учебник / 

Е.С.Корольк

ова.- 2-е 

изд., 

стереотип. – 

М.: 

Академкниг

а/ Учебник, 

2015. 

 

 

Е.С.Королькова, 

И.Н.Федоров. 

Обществознание. 

Методическое 

пособие. Рабочая 

тетрадь для 

учителя. 

Москва. 

Академкнига/учебн

ик. 

2015. 

Методическо

е пособие. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя 7 кл. 

Москва. 

Академкнига/

учебник. 

2015. 

(в пособии 

опубликован

ы оценочные 

материалы) 

 

  8 Авторская 

программа 

«Обществознан

ие» для 5-9 кл. 

под ред. Е.С. 

1 Учебник / 

Е.С.Корольк

ова.- 2-е 

изд., 

стереотип. – 

Е.С.Королькова, 

И.Н.Федоров. 

Обществознание. 

Методическое 

пособие. Рабочая 

Методическо

е пособие. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя 8 кл. 
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Корольковой.  

Москва. 

Академкнига/ 

Учебник2015г 

М.: 

Академкниг

а/ Учебник, 

2015. 

 

 

 

 

тетрадь для 

учителя. 

Москва. 

Академкнига/учебн

ик. 

2015.  

Москва. 

Академкнига/

учебник. 

2015. 

(в пособии 

опубликован

ы оценочные 

материалы) 

 

 

 

 

  9 -Авторская 

программа по 

обществознани

ю Кравченко А. 

И. 

Обществознани

е: Программа 

курса для 8-9 и 

10-11 классов 

общеобразовате

льных 

учреждений. –

М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-

РС», 2012 

1 Обществозн

ание: 

учебник для  

9 класса 

общеобразо

вательных 

учреждений/ 

А.И.Кравче

нко. – М.: 

ООО 

«Русское 

слово -  

учебник», 

2011. 

 

Е.А.Певцова. 

Обществознание. 

Поурочные 

методические 

разработки. 

Москва. «Русское 

слово».2010. 

И.С. 

Хромова.  

Тесты по 

обществознан

ию. 9 кл 

Москва. 

«Русское 

слово» 2010. 

 

 геогра

фия 

5-

6 

Рабочая 

программа к 

линии УМК под 

редакцией О.А. 

Климановой и 

А.И. Алексеева 

ГЕОГРАФИЯ  

5-9 классы.  

М: Дрофа, 

2017,- 90 

1 География 

5-6 

«Землеведен

ие» 

О.А. 

Климанова, 

В.В. 

Климанов, 

Э.В. Ким 

Издательств

о « Дрофа» 

 

А.В. Румянцев, 

Э.В. Ким,  

О.А. Климанова 

Методическое 

пособие к учебнику 

География 5-6 

«Землеведение» 

 

А.В.Румянце

в 

Диагностика 

результатов 

образования 

5 класс 

 

А.В.Румянце

в 

 

Диагностичес

кие работы 

к учебнику 

География  

6класс 

  7 Рабочая 

программа к 

линии УМК под 

редакцией О.А. 

Климановой и 

А.И. Алексеева 

ГЕОГРАФИЯ  

5-9 классы 

М: Дрофа, 

2 География  

7 

«Страноведе

ние» 

О.А. 

Климанова, 

В.В. 

Климанов, 

Э.В. Ким 

О.А. Климанова 

Э.В. Ким, А.В. 

Румянцев,  

О.А. Панасенкова 

Методическое 

пособие к учебнику 

География  7  

«Страноведение» 

 

А.В.Румянце

в 

Диагностичес

кие работы 

к учебнику 

География  7 

«Страноведен

ие» 
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2017,- 90 Издательств

о « Дрофа» 

 

 

  8 Рабочая 

программа к 

линии УМК под 

редакцией 

О.А.Климаново

й и А.И. 

Алексеева 

ГЕОГРАФИЯ  

5-9 классы 

М: Дрофа, 

2017,- 90 

2 География 8 

«Россия.  

Природа и 

население» 

А.И.Алексее

в, В. А. 

Низовцев, 

Э.В. Ким 

Издательств

о « Дрофа» 

 

М.Ю. Евдокимов, 

В.И. Сиротин, 

В.Г. Терещенкова 

Методическое 

пособие к 

учебникам 

География  8-9 

«География 

России» 

 

Э.В. Ким, 

О.А. 

Панасенкова, 

М.Н. 

Василенко 

Диагностичес

кие работы к 

учебнику 

А.И.Алексеев

а, В. А. 

Низовцева, 

Э.В. Ким 

«География 

России.  

Природа и 

население» 

  9 Рабочая 

программа к 

линии УМК под 

редакцией 

О.А.Климаново

й и А.И. 

Алексеева 

ГЕОГРАФИЯ  

5-9 классы 

М: Дрофа, 

2017,- 90 

2 География 9 

« Россия. 

Экономичес

кие районы» 

А.И.Алексее

в, В. А. 

Низовцев, 

Э.В. Ким 

Издательств

о « Дрофа» 

 

 

М.Ю. Евдокимов, 

В.И. Сиротин, В.Г. 

Терещенкова 

Методическое 

пособие к 

учебникам 

География  8-9 

«География 

России» 

 

(в пособии 

опубликован

ы оценочные 

материалы) 

 

 Англи

йский 

язык. 

5 Авторская 

программа по  

английскому  

языку для 5-9 

классов. 

Авторы: 

К.Кауфман, 

М.Кауфман, 

Обнинск, 

Титул,  2012 

год. 

 Happy 

English. ru: 

учебник для 

5 класса 

общеобразо

вательных 

учреждений

(первый год 

обучения)/ 

К.Кауфман, 

М.Кауфман,  

Обнинск, 

Титул,  2012 

год. 

 

Книга для учителя 

авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. 

Кауфман.  

Рабочая тетрадь в 2 

частях авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. 

Кауфман. 

Звуковое пособие 

для работы в классе 

(аудиодиск) 

авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 

(в пособии 

опубликован

ы оценочные 

материалы) 

 

  6 Авторская 

программа по  

английскому  

языку для 5-9 

классов. 

 Happy 

English. ru: 

учебник для 

6 класса 

общеобразо

Книга для учителя 

авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. 

Кауфман.  

Рабочая тетрадь в 2 

(в пособии 

опубликован

ы оценочные 

материалы) 
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Авторы: 

К.Кауфман, 

М.Кауфман, 

Обнинск, 

Титул,  2012 

год. 

вательных 

учреждений

(первый год 

обучения)/ 

К.Кауфман, 

М.Кауфман,  

Обнинск, 

Титул,  2012 

год. 

 

частях авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. 

Кауфман. 

Звуковое пособие 

для работы в классе 

(аудиодиск) 

авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 

  7 Авторская 

программа по  

английскому  

языку для 5-9 

классов. 

Авторы: 

К.Кауфман, 

М.Кауфман, 

Обнинск, 

Титул,  2012 

год. 

 Happy 

English. ru: 

учебник для 

7 класса 

общеобразо

вательных 

учреждений

(первый год 

обучения)/ 

К.Кауфман, 

М.Кауфман,  

Обнинск, 

Титул,  2012 

год. 

 

Книга для учителя 

авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. 

Кауфман.  

Рабочая тетрадь в 2 

частях авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. 

Кауфман. 

Звуковое пособие 

для работы в классе 

(аудиодиск) 

авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 

(в пособии 

опубликован

ы оценочные 

материалы) 

 

  8 Авторская 

программа по  

английскому  

языку для 5-9 

классов. 

Авторы: 

К.Кауфман, 

М.Кауфман, 

Обнинск, 

Титул,  2012 

год. 

 Happy 

English. ru: 

учебник для 

8 класса 

общеобразо

вательных 

учреждений

(первый год 

обучения)/ 

К.Кауфман, 

М.Кауфман,  

Обнинск, 

Титул,  2012 

год. 

 

Книга для учителя 

авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. 

Кауфман.  

Рабочая тетрадь в 2 

частях авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. 

Кауфман. 

Звуковое пособие 

для работы в классе 

(аудиодиск) 

авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 

(в пособии 

опубликован

ы оценочные 

материалы) 

 

  9 Авторская 

программа по  

английскому  

языку для 5-9 

классов. 

Авторы: 

К.Кауфман, 

М.Кауфман, 

Обнинск, 

Титул,  2012 

год. 

 Кауфман 

К.И., 

Кауфман 

М.Ю. 

Английский 

язык 9 

класс. - 

Обнинск: 

Титул 

Звуковое 

приложение 

УМК «Happy 

English. Ru» для 9 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений 

Кауфман К. И., 

Кауфман М. Ю.; – 

Обнинск: Титул, 

2008. 2. Книга для 

(в пособии 

опубликован

ы оценочные 

материалы) 
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учителя к учебнику 

«Happy English. 

Ru» для 8 класса 

общеобразовательн

ых учреждений 

Кауфман К. И., 

Кауфман М. Ю.; – 

Обнинск: Титул, 

2008. 

 Немец

кий 

язык  

 

5 Немецкий язык 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

И.Л.Бим  

5 - 9 классы.  

М: 

Просвещение, 

2014г. 

 

 И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова

, «Немецкий 

язык» 

 5 класс  для 

общеобразо

вательных 

учреждений 

 М.: 

Просвещени

е, 2016 г. 

 

Немецкий язык 

«Книга для 

учителя» И. Л. Бим 

2015г. 

«Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений 5-9 

класс».  Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений М: 

Просвещение, 2012 

г. 

КИМ 

находятся  в 

книге для 

учителя  

(приложение) 

\Немецкий 

язык «Книга 

для учителя» 

И. Л. Бим 

2015г.\ 

 

 

 6 Немецкий язык 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

И.Л.Бим  

5 - 9 классы.  

М: 

Просвещение, 

2014г. 

 

 И.Л. Бим, 

Л.В. 

Садомова, 

Л.М. 

Санникова, 

« Немецкий 

язык» 6 

класс  для 

общеобразо

вательных 

учреждений 

 М.: 

Просвещени

е, 2011 г. 

 

Немецкий язык 

«Книга для 

учителя» И. Л. Бим 

2015г. 

«Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений 5-9 

класс».  Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений М: 

Просвещение, 2012 

г. 

КИМ 

находятся в 

книге для 

учителя 

(приложение) 

\Немецкий 

язык «Книга 

для учителя» 

И. Л. Бим 

2015г.\ 

 

 

 7 Немецкий язык 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

И.Л.Бим  

5 - 9 классы.  

М: 

Просвещение, 

2014г. 

 

 И.Л. Бим, 

Л.В. 

Садомова, 

Л.М. 

Санникова, 

« Немецкий 

язык» 7 

класс  для 

общеобразо

вательных 

учреждений 

 М.: 

Просвещени

е, 2016г. 

Немецкий язык 

«Книга для 

учителя» И. Л. Бим 

2014г.  

«Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений 5-9 

класс».  Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений М: 

Просвещение, 2012 

г. 

КИМ 

находятся  в 

книге для 

учителя  

(приложение) 

Немецкий 

язык «Книга 

для учителя» 

И. Л. Бим 

2015г. 
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 8 Немецкий язык 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

И.Л.Бим  

5 - 9 классы.  

М: 

Просвещение, 

2014г. 

 

 И.Л. Бим, 

Л.В. 

Садомова, 

Л.М. 

Санникова, 

 « Немецкий 

язык» 8 

класс  для 

общеобразо

вательных 

учреждений 

 М.: 

Просвещени

е, 2018г. 

 

Немецкий язык 

«Книга для 

учителя» И. Л. Бим 

2014г.  

«Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений 5-9 

класс».  Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений М: 

Просвещение, 2012 

г. 

КИМ 

находятся  в 

книге для 

учителя  

(приложение) 

Немецкий 

язык «Книга 

для учителя» 

И. Л. Бим 

2015г. 

 

 

 9 Немецкий язык 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

И.Л.Бим  

5 - 9 классы.  

М: 

Просвещение, 

2014г. 

 

 И.Л. Бим, 

Л.В. 

Садомова, 

 « Немецкий 

язык» 9 

класс  для 

общеобразо

вательных 

учреждений 

 М.: 

Просвещени

е, 2010г. 

 

Немецкий язык 

«Книга для 

учителя» И. Л. Бим 

2015г. 

«Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений 5-9 

класс».  Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений М: 

Просвещение, 2012 

г. 

«Книга для 

учителя» И. Л. Бим 

2010г. 

«Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений 5-9 

класс».  Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений М: 

Просвещение, 2012 

г. 

«Книга для 

учителя» И. Л. Бим 

и др. 2009 г. 

КИМ 

находятся  в 

книге для 

учителя  

(приложение) 

Немецкий 

язык «Книга 

для учителя» 

И. Л. Бим 

2015г. 

 

 

 ИЗО 5 Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией  

Б. М. 

1 Н.А. 

Горяева, 

 О.В. 

Островская, 

Изобразител

ьное 

искусство. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно 

прикладное 

искусство в жизни 

человека, 
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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.  

Декоративн

о 

прикладное 

искусство в 

жизни 

человека.: 

учебник для 

общеобразо

ват. 

учрежд.; под 

руководство

м Б.М. 

Неменского 

– м. : 

Просвещени

е, 2012. – 

192 с.  

Поурочные 

разработки, Н.А. 

Горяева; под ред.  

Б.М. Неменского. – 

М. :  Просвещение, 

2012. – 143 с.  

 ИЗО 6 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.  

1 Л.А. 

Неменская, 

Изобразител

ьное 

искусство. 

Искусство в 

жизни 

человека. 

учебник для 

общеоразова

т. учережд.; 

под ред.  

Б.М. 

Неменского. 

– 2 –е изд. – 

М. : 

Просвещени

е, 2013. – 

175 с.  

Изобразительное 

искусство. 

Искусство в жизни 

человека. 

Методическое 

пособие, Б.Н. 

Неменский,  И.Б. 

Полякова, Т.А. 

Мухина и др. под 

ред.  Б.М. 

Неменского. – М. :  

Просвещение, 2010 

– 159 с.-  

 

 ИЗО 7 Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией  

Б. М. 

Неменского. 

5—8 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

1 А.С. 

Питерских, 

Г.Е. Гуров, 

Изобразител

ьное 

искусство. 

Дизайн и 

архитектура 

в жизни 

человека. 

учебник для 

общеоразова

Уроки  

изобразительного 

искусства. Дизайн 

и архитектура в 

жизни человека. 

Поурочные 

разработки.  

Г. Е. Гуров, А. С. 

Питерских ; под 

ред. 

 Б. М. Неменского. 

— 
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организаций / 

[Б. М. 

Неменский, Л. 

А. Неменская, 

Н. А. Горяева, 

 А. С. 

Питерских]. — 

4-е изд. — М. : 

Просвещение, 

2015. — 176 c. 

—  

т. учережд.; 

под ред.  

Б.М. 

Неменского. 

– М. : 

Просвещени

е, 2013 – 175 

с.  

М. : Просвещение, 

2013. — 142 с 

 ИЗО 8 

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 

1 А.С. 

Питерских, 

Изобразител

ьное 

искусство. 

Изобразител

ьное 

искусство в 

театре, 

кино, не 

телевидении

. учебник 

для 

общеоразова

т. учережд.; 

под ред.  

Б.М. 

Неменского. 

– 6 –е изд. – 

М. : 

Просвещени

е, 2017. – 

175 с.  

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Изобразительное 

искусство в театре, 

кино, на 

телевидении. 

Поурочные 

разработки. В. Б. 

Голицына, А. С. 

Питерских ; под 

ред. Б. М. 

Неменского. — М. : 

Просвещение, 2014. 

—173 с. —  

 

 Музы

ка 

 5 Музыка. 

Искусство. 5 

класс Базовый 

уровень: 

рабочая 

программа к 

линии УМК 

Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской  

изд. 

«Просвещение»

, 2013 г. 

1 

Г.П. 

Сергеева, 

Е.Д. 

Критская, 

Музыка  

изд. 

«Просвещен

ие», 2013 г.  

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки   5-6 

классы. изд. 

«Просвещение», 

2014 г. 

 

  6 Музыка. 

Искусство.              

6 класс Базовый 

уровень: 

рабочая 

1 

Г.П.Сергеев

а, 

Е.Д.Критска

я,  

Музыка изд. 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская  

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки   5-6 
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программа к 

линии УМК 

Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской  

изд. 

«Просвещение»

, 2012 г. 

«Просвещен

ие», 2013 г 

классы.  изд. 

«Просвещение», 

2014 г. 

  7 

 

Музыка. 

Искусство. 7 

класс Базовый 

уровень: 

рабочая 

программа к 

линии УМК Г.П 

Сергеевой,. Е.Д. 

Критской  изд.  

«Просвещение»

, 2012 г.  

1 

Г.П. 

Сергеева, 

Е.Д. 

Критская, 

Музыка  

изд. 

«Просвещен

ие», 2013 г.         

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки  7 класс.  

изд. 

«Просвещение», 

2014 г. 

 

 Техно

логия 

(девоч

ки) 

5 Авторская 

программа по 

технологии  

А. Т. Тищенко, 

Н. В. Синица,  

В. Д. 

Симоненко, 

Издательский 

центр «Вентана 

-Граф», 

 2013 год 

2 Технология. 

«Технологи

я ведения 

дома. 5 

класс», 

Синица 

Н.В., 

Симоненко 

В.Д. – 2-е 

изд., дораб. 

-М.: Вента-

Граф, 2016.-

192с.:ил. 

 

Технологии 

ведения дома:  5 

класс: 

методическое 

пособие/ Н.В  

Синица.— М.: 

Вентана-Граф, 

2014. — 144 с. 

 

 техно

логия 

6 Авторская 

программа по 

технологии  

А. Т. Тищенко, 

Н. В. Синица,  

В. Д. 

Симоненко, 

Издательский 

центр «Вентана 

-Граф», 

 2013 год 

2  

Технология. 

«Технологи

я ведения 

дома. 6 

класс», 

Синица 

Н.В., 

Симоненко 

В.Д.- 2-е 

изд., испр. – 

М.: Вента-

Граф, 2017.- 

192с.:ил. 

 

Технология. 

Технологии 

ведения дома:  6 

класс: 

методическое 

пособие/ Н.В  

Синица.— М.: 

Вентана-Граф, 

2014. — 160 с.  

 

 

 техно

логия 

7 Авторская 

программа по 

1 Технология.  

« 

Технология. 7класс. 

Технологии 
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технологии  

А. Т. Тищенко, 

Н. В. Синица,  

В. Д. 

Симоненко, 

Издательский 

центр «Вентана 

-Граф», 

 2013 год 

Технологии 

ведения 

дома. 

7класс». 

Синица 

Н.В., 

Симоненко 

В.Д. –М.: 

Вентана-

Граф,2016 

-160 с.:ил. 

 

ведения дома. 

Методическое 

пособие. ФГОС. 

Синица Н.В., 

Вентана-Граф, 2016 

 

 техно

логия 

8 Авторская 

программа по 

технологии  

А. Т. Тищенко, 

Н. В. Синица,  

В. Д. 

Симоненко, 

Издательский 

центр «Вентана 

-Граф», 

 2013 год 

1 Технология: 

8класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

учреждений 

/ (В. Д. 

Симоненко, 

А.А. 

Электов, 

Б.А. 

Гончарв и 

др.) под ред. 

В. Д. 

Симоненко. 

–М.: 

Вентана-

Граф, 2012.-

176с 

1.   

 Техно

логия 

(маль

чики) 

5 Технология: 

программа : 5-8 

классы / А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица.- 

М.:Вентана-

Граф, 2013.-144 

с. 

2 Технология. 

Индустриал

ьные 

технологии : 

5 класс : 

Учебник для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

организаций

/ А.Т. 

Тищенко, 

В.Д.Симоне

нко – 2-е 

изд., испр. – 

М.:Вентана-

Граф, 2017.-

192с. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 5 класс 

: методическое 

пособие / А.Т. 

Тищенко. – 2-е 

изд., дораб. – 

М.:Вентана-Граф, 

2014.-144с. 

 

 Техно 6 Технология: 2 Технология. Технология.  
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логия программа: 5-8 

классы / А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица.- 

М.:Вентана-

Граф, 2013.-144 

с. 

 

Индустриал

ьные 

технологии : 

6 класс : 

Учебник для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

организаций

/ А.Т. 

Тищенко, 

В.Д.Симоне

нко – 2-е 

изд., испр. – 

М.:Вентана-

Граф, 2017.-

192с. 

Индустриальные 

технологии: 6 

класс: 

методическое 

пособие – 

М.:Вентана-Граф, 

2014.-144с. 

 Техно

логия 

7 Технология: 

программа : 5-8 

классы / А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица.- 

М.:Вентана-

Граф, 2013.-144 

с. 

 

1 Технология. 

Индустриал

ьные 

технологии: 

7 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

организаций

/ А.Т. 

Тищенко, 

В.Д.Симоне

нко–

М.:Вентана-

Граф, 2017.-

176с. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 7 

класс: 

методическое 

пособие – 

М.:Вентана-Граф, 

2015.-168с. 

 

 Физич

еская 

культ

ура  

 

5-

9 

Базовый 

уровень. 

ФГОС рабочие 

программы 

«Физическая 

культура» 

В.И.Лях 5-9 

классы. 

Предметная 

линия 

учебников М. 

Я. Виленского, 

В. И. Ляха.5—9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразовате

льных 

3 Физическая 

культура 5-7 

классы. 

Учебник для 

общеобразо

вательных 

учреждений 

под 

редакцией 

М.Я.Виленс

кого.  

Рекомендов

ано 

Министерст

вом 

образования 

и науки 

Физическая 

культура.  

Методические 

рекомендации  5-7 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых организаций. 

В.И.Лях, Москва, 

«Просвещение» 

2013. 

 

Физическая 

культура.  

Методические 

рекомендации 8-9 

классы. Пособие 

Физическая 

культура. 

Тестовый 

контроль 5-9 

классы. В.И. 

Лях, Москва 

«Просвещени

е», 2014 
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учреждений / В. 

И. Лях. — 2-е 

изд. — М. 

Просвещение 

2012. 

 

Российской 

Федерации, 

Москва, 

«Просвещен

ие», 2012. 

Физическая 

культура 8-9 

классы. 

Учебник для 

общеобразо

вательных 

учреждений 

под 

редакцией 

В.И.Ляха. 

Допущено 

Министерст

вом 

образования 

Российской 

Федерации,  

Москва, 

«Просвещен

ие», 2015 

для учителей 

общеобразовательн

ых организаций. 

В.И.Лях, Москва, 

«Просвещение» 

2015. 

  

 

 ОБЖ 8 Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельно

сти – М.: 

Просвещение. 

1 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности: 

учебник для 

8 класса о/о 

учреждений. 

А.Т. 

Смирнов. – 

М.: 

Просвещени

е. 

Оценка качества 

подготовки 

выпускников 

основной школы по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

/ авт.-сост. Г. А. - 

Колодницкий, В. Н. 

Латчук, В. В. 

Марков, С. К. 

Миронов, Б. И. 

Мишин, М. И. 

Хабнер. – М.: 

Дрофа, 2002; - 

Евлахов В. М. 

Раздаточные 

материалы по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5–9 кл. – М.: 

Дрофа, 2006;  

 

Мишин; под общ. 

ред. А. Т. 

Смирнова. М: 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности/ 

Дидактическ

ие материалы 

5-9 класс, 

2001 г.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности: сб. 

заданий для 

проведения 

экзамена в 9 

кл. / А. Т. 

Смирнов, М. 

В. Маслов, Б. 

И.  
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Просвещение, 2006. 

 Методика 

обучения ОБЖ / Л. 

В. Байгородова, 

Ю.В.Индюков-

2003г. 

 Основ

ы 

духов

но – 

нравст

венно

й  

культ

уры 

народ

ов 

Росси

и.  

5 Программа  

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

духовно 

- нравственной 

культуры 

народов 

России» авторы 

: Н.Ф. 

Виноградова, 

В.И. Власенко, 

А.В. Поляков из 

сборника 

Система 

учебников 

«Алгоритм 

успеха».  

1 Н.Ф. 

Виноградов

а, 

В.И.Власенк

о, А.В. 

Поляков 

Основы 

духовно – 

нравственно

й  культуры 

народов 

России.:  5 

класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

организаций

/ Н.Ф. 

Виноградов

а, 

В.И.Власенк

о, А.В. 

Поляков.- 2-

е изд., 

испр.- М.: 

Вентана – 

Граф, 2018.-

160с 

Н.Ф. Виноградова. 

Методическое 

пособие к учебнику  

Н.Ф. Виноградова, 

В.И.Власенко, А.В. 

Поляков 

Основы духовно – 

нравственной  

культуры народов 

России.:  5 класс. 

М.: Вентана – 

Граф, 2017 

Н.Ф. 

Виноградова  

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику Н 

.Ф. 

Виноградова, 

В.И.Власенко

, А.В. 

Поляков 

Основы 

духовно – 

нравственной  

культуры 

народов 

России.:  5 

класс. М.: 

Вентана – 

Граф, 

2017(оценочн

ые материалы 

опубликован

ы в рабочей 

тетради) 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

ИКТ оборудование в лицее отвечает современным требованиям используется: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 
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— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Информационно-образовательная среда обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивная доска; МФУ, 

принтеры, ноутбуки, микшер усилитель, телевизор, плеер DVD,  цифровые лаборатории, 

конструкторы «перворобот»,  цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука;  

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование». 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального 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 начального общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1  Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми участниками 

образовательных отношений  

внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением действующего 

законодательства;  

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной 

школы в соответствии с ООП;  

правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2  Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной и 

внеурочной), динамического 

расписания учебных занятий  

эффективная система управленческой 

деятельности;  

реализация плана ВШК. 

реализация планов работы методических 

объединений школы, специалистов;   
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3  Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, и т.п.)  

подбор квалифицированных кадров для 

работы;  

повышение квалификации педагогических 

работников;  

аттестация педагогических работников;  

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (сайта,  владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе  

повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

качественная организация работы 

официального сайта. 

5  Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом  

реализация плана ВШК  

эффективная реализация положений 

системы оценки образовательных 

достижений учащихся; 

соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами.  

6  Обоснование использования ПМО 

для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне  

приобретение учебников, учебных 

пособий 

паспортизация учебных кабинетов;  

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

7  Соответствие материально-

технических условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность образовательной 

деятельности необходимыми 

помещениями и оборудованием  

эффективное распределение средств 

субвенции;  

 

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

Планируемый 

результат 

Организационно Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС ООО 
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е и нормативное 

обеспечение 

ФГОС ООО 

Приведение 

нормативной 

правовой базы с 

учетом изменений, 

принятых на 

региональном  и 

федеральном 

уровне, в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ООО  

постоянно директор Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС 

ООО Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы  

Разработка  

годового 

календарного 

учебного графика, 

плана внеурочной 

деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, 

курсов, дисциплин 

и модулей,  

положения об 

организации 

текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

освоения ООП. 

Май- август 

ежегодно 

Рабочая 

группа, 

учителя 

предметники 

Проектирование 

пед. процесса 

школы с учетом 

требований ФГОС 

ООО и выявленных 

недочетов 

Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий 

учебный год 

апрель – май 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 

Список ПМО 

Разработка 

учебного плана 

школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований  и 

социального 

запроса родителей 

обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 

Утвержденный 

учебный план 

Разработка и 

реализация  

системы 

мониторинга 

Февраль-Март 

ежегодно 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов вариативной 
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образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию 

часов вариативной 

части учебного 

плана и 

внеурочной 

деятельности 

части учебного 

плана 

Анализ имеющихся 

в ОУ условий и 

ресурсного 

обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ ООО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

администрация Оценка ОУ школы с 

учётом требований 

ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК 

по всем предметам 

учебного плана  в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем 

учебников 

постоянно Зав. 

библиотекой 

Наличие 

утвержденного  

списка учебников 

для  реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразовательно

й организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование 

плана ВШК 

согласно 

требованиям 

ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ 

(мониторинг) 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР, рабочая 

группа 

Аналитические 

справки, материалы 

мониторинга 

Методическое Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки 
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сопровождение 

ФГОС ООО 

педагогических работников к реализации  ФГОС ООО 

Разработка плана 

методической 

работы с 

мероприятиями по 

сопровождению 

ФГОС ООО 

август 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

План методической 

работы школы 

Обеспечение 

консультационной 

методической 

поддержки 

учителей по 

вопросам 

реализации ООП 

ООО 

В течение 

года 

Руководитель 

МС, 

руководители 

метод. 

объединений 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Руководитель 

МС, 

руководители 

метод. 

объединений, 

учителя 

Творческий отчет 

учителей, 

формирование 

банка методических 

разработок 

педагогов 

Организация 

работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

сопровождения 

ФГОС  

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе 

районных МО 

учителей – 

начальных классов, 

представление 

достижений 

учителей  

В течение 

года 

Учителя Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 

Организация 

семинаров по 

вопросам 

реализации ФГОС 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 

Финансовое 

обеспечение 

ФГОС 

Определение 

объёма расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а 

также механизма 

их формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Разработка По мере директор Приказы по 
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локальных актов 

(внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательной 

организации, в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

необходимост

и 

стимулирующему и 

инновационному 

фонду 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС ООО 

Анализ кадрового 

обеспечения 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

Март -Август  

ежегодно 

Руководитель 

МС 

Информационная 

справка 

Формирование 

заявки на участие в 

курсах повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов 

в работе 

проблемных 

семинаров, 

вебинаров по 

вопросам ФГОС 

начального общего 

образования  

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационно

е обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды, способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС  ООО 

Организация 

разъяснительной 

работы  среди 

педагогической и 

родительской 

общественности о 

целях и задачах 

ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение года Администраци

я, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС 

ООО 

Публикация  

основной 

образовательной 

программы  НОО, 

август Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС 
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нормативных 

документов на 

сайте школы 

ООО 

Информирование 

родителей 

обучающихся о 

результатах ФГОС 

ООО через 

школьный сайт, 

проведение 

родительских 

собраний 

в течение года Администраци

я, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС 

ООО 

Изучение мнения 

родителей по 

вопросам 

реализации ФГОС. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских 

собраниях 

в течение года Зам.директора 

по УР, 

кл рук 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ФГОС ООО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования 

ФГОС ООО 

Анализ 

материально-

технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

планирование 

работы по развитию 

материально-

технических 

условий реализации 

ФГОС ООО 

Анализ 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

НОО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

НОО с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

МКОУ Залесовская 

СОШ № 2 

требованиям 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  
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ФГОС 

Обеспечение 

соответствия 

санитарно-

гигиенических 

условий 

требованиям 

ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной 

среды требованиям 

ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованност

и библиотеки  

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по 

предметам 

учебного плана 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

контролируемого 

доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

3.4.8. Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры 

внутренней оценки качества образования и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических 
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условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители  предметных методических объединений, учителя, 

имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 

Оценка имеющихся условий производится рабочими группами. Директор закрепляет 

за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения 

значений показателей, необходимых для оценки условий реализации 

образовательной программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор 

данных по  закрепленным  показателям. Итоги оценочной деятельности  членов  группы 

фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих 

предложения по принятию решений субъектами управления, направленных на 

повышение качества условий реализации образовательной программы. На 

основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение 

условий реализации образовательной программы начального общего образования. 

Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по 

самообследованию, составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

Стандарта 

Заместители директора по УР, 

ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

Заместитель директора по УР, 

зав. БИЦ, зам. директора по 

АХЧ 

1 раз в год 
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	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 народо...
	5. 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, соцальных и экономических особенностей;
	6.    развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
	7.    формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
	8.    формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение  правил  индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
	9.    формирование основ экологической культуры на основе признания 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:
	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 соответст...
	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 по- знавательной 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 (инд...
	7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
	8. смысловое чтение;
	10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологиче- ской контекстной р...
	11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
	Предметные результаты:
	2.    формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
	3.    достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции
	Б. В познавательной сфере:
	В. В ценностно-ориентационной сфере:
	Г. В эстетической сфере:
	Д. В трудовой сфере:
	Е. В физической сфере:
	Содержание учебного предмета
	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь
	Языковые средства и навыки Орфография
	Фонетическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
	Нераспространённые и распространённые предложения:
	 безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);
	 предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, требую- щими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hдnge das Bild an die Wand);
	 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu;
	 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;
	 все типы вопросительных предложений;
	 предложения с неопределённо-личным местоимением
	 man (Man schmьckt die Stadt vor Weihnachten);
	 предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu lesen);
	 сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).
	 сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob
	и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist);
	 сложноподчинённые предложения причины с союзами weil,  da  (Er  hat  heute  keine  Zeit,  weil  er  viele  Hausaufgaben   machen muss);
	 сложноподчинённые предложения с условным союзом
	 wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch);
	 сложноподчинённые предложения с придаточными вре- мени (с союзами wenn, als, nachdem);
	 сложноподчинённые предложения с придаточными опре- делительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen);
	 сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);
	 распознавание структуры предложения по формальным при- знакам: по  наличию/отсутствию   инфинитивных   оборотов:   um   ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);
	 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
	 сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);
	 Prаteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомога- тельных и модальных глаголов;
	 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, Prаteritum, Futur (anfangen, beschreiben);
	 временные формы в Passiv (Prдsens, Prдteritum);
	 местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit);
	 возвратные глаголы в основных временных формах
	 Prаsens, Perfekt, Prдteritum (sich anziehen, sich waschen);
	 распознавание и употребление  в  речи  определённого, неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, пред- логов, требующих Dativ, предлогов, т...
	 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые
	(jemand, niemand);
	 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;
	количественные числительные и порядковые числительные.

	Социокультурная осведомленность
	 знаниями о значении  родного и иностранных  языков в современном мире;
	 сведениями о социокультурном портрете стран,  говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии;
	 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выход- ных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора;
	 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культур...
	 умением распознавать и употреблять в устной и письмен- ной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оц ночную лексику);
	 умениями представлять родную страну и культуру на ино- странном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в на- шей стране в ситуациях повседневного общения.
	Компенсаторные умения
	 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
	 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний  ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.  д.;
	 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
	 догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
	 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
	Формируются умения:
	 работать с информацией: сокращение, расширение уст- ной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
	 работать с прослушанным и письменным текстом: извлече- ние основной информации, извлечение запрашиваемой или нуж- ной информации, извлечение полной и точной информации;
	 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
	 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
	Специальные учебные умения
	Формируются умения: (1)
	 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
	 семантизировать слова на основе языковой догадки;
	 осуществлять словообразовательный анализ слов;
	 выборочно использовать перевод;
	 пользоваться двуязычным и толковым словарями.
	Содержание курса 5 класс
	Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека.
	Страна, страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города (11 ч.)
	Личные местоимения, глаголы, вопросы с вопросительным словом и ответы на них, порядок слов, интонация предложения
	Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (12 ч.)
	Числа от 0 до 1000, личные местоимения, глаголы, определённый и неопределённый артикли, притяжательные местоимения, предлоги, школьные принадлежности, названия некоторых школьных предметов, ударение в предложении, интонация вопросительного предложени...
	Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода (11 ч) Спряжение глаголов, вопросы без вопросительного слова, винительный падеж, множественное число существительных, названия животных, цветов, континентов и частей света, словарное ...
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