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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 
1.1.  Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Егорьевская СОШ» (далее - ООП ООО) разработана на основе следующих 
нормативно-правовых документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования», с изменениями и дополнениями; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 
345  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», с 
изменениями и дополнениями; 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.11.2015 г. № 81) 

6. Устав МОУ «Егорьевская СОШ». 
Основная образовательная программа МОУ «Егорьевская СОШ» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 
программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса при получении основного общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является обеспечение выполнения требований Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных 

задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 
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• обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 
в том числе детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 
как части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 
отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 
через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 
деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 
организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 
технического творчества, проектной и учебно - исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 
профессиональными образовательными образованиями, центрами 
профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 
Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом: государственного заказа: 
• создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 
устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 
• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 
требованиями времени; 

• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 
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• воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью 
и формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 
• возможность получения качественного образования; 
• создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 
• сохранение здоровья. 
В основе создания и реализации основной образовательной программы лежит 

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

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 
и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования - развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

• обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствии с 
требованиями, установленными Стандартом. 

Образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и 
предполагает удовлетворение познавательных запросов обучающихся и 
потребностей родителей в получении их детьми качественного образования. 

При составлении программы основного общего образования соблюдены 
принципы непрерывности и преемственности между начальной и основной 
школой. 

Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при 
разработке учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной 
деятельности. 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 
особенности развития детей 11-15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 
уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
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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,  оценки и перехода от 
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и  
исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 
(11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 
личности подростка является возникновение и развитие самосознания - 
представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 
моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 
значительных: субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 
взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 
формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
моральное развитие личности, т.е. моральным развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 
формах непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 
информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 
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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 воспитании подростка в семье, 
смены прежнего типа отношений на новый. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
 
1.2.1. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие 
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 
к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами. 

 
1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
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культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 
чувство ответственности и долга перед Родиной. 

2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира. Готовность и способность вести диалог с другими людьми 
и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров). 

5. Освоенность 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 (формирование готовности к участию в 
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 
которые формируют сами обучающиеся; включенность в непосредственное 
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 
общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 
деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно - значимой ценности). 

 
1.2.3.  Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

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

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы.  

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

8. Смысловое чтение. 
9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
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речью, монологической контекстной речью.  
11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ);  развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями  и другими 
поисковыми системами.  

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  
 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы 

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

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 
российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 
понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 
помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 
общения народов России;  

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 
сокровищам отечественной и мировой культуры;  

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 
осознание исторической преемственности поколений;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
русского речевого этикета; получение знаний о русском языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

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

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 
речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 
числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 
средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
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функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 
переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 
умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения 
их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

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

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 
информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 
потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 
планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 
скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 
фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

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

категориях; осознание 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; 
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проведение синтаксического анализа предложения, определение 
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 
тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, 
знать композиционные элементы текста; 

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

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 
антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 
способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 
речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических 
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного 
и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 
окраске; 

определение грамматической основы предложения; 
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 
конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 
между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 
различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 
связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 
использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 
задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 
эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 
видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 
запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 
слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 
определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 
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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. 

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

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
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литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

 
Предметная область "Родной  язык и родная литература” 
 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 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. 

 
1.2.4.3. Родной язык  
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
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. 

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

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
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средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

 
Предметная область "Иностранные языки” 
 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 
познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 
личностным, социальным и профессиональным ростом;  

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 
самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

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

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 
с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 
речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 
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языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 
Предметная область "Общественно – научные предметы” 
 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить:  
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 
явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 
среды;  

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

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 
задач в области социальных отношений.  

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 
задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является 
задача социализации). 

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

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 
отношение к ней; 
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6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

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

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 
жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 
возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 
групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 
поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 
средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 
к изучению общественных дисциплин. 

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

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и 
своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 
в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 
на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 
приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 
параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 
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географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 
ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 
Предметная область "Математика и информатика” 
 
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 
человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математической науки;  

понимание роли информационных процессов в современном мире;  
формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

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

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 
обучающиеся: 

 развивают логическое и математическое мышление, получают представление 
о математических моделях;  

овладевают математическими рассуждениями;  
учатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты;  
овладевают умениями решения учебных задач;  
развивают математическую интуицию;  
получают представление об основных информационных процессах в реальных 

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

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 
свои мысли с 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 
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процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 
процентного повышения величины; 

решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 
число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 
при выполнении вычислений; 

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

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел; 
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 
уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 
выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 
неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 
неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 
использовать функционально-графические представления для решения различных 
математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

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

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 
значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков 
возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и 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, 
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представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 
модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 
решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 
и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 
моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 
помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 
вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 
случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 
определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 
оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
использование числовых выражений при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых 

в реальной жизни. 
 
1.2.4.10. Информатика 
1) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

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

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
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структурами - линейной, условной и циклической; 
4) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 
задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 
нормы информационной этики и права. 

 
Предметная область "Естественно – научные предметы” 
 
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно 

обеспечить: формирование целостной научной картины мира; понимание 
возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 
мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к 
решению различных задач;  

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты;  

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного 
отношения к окружающей среде;  

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды;  

осознание значимости концепции устойчивого развития;  
формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 
действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

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

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 
физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного 
мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 
фундаментальных законов физики; 

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 
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рационального природопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 
волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 
вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 
машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 
основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы. 

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

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 
биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 
естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 
понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 
среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними. 

 
1.2.4.13. Химия 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и 
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 
углубление представлений о материальном единстве мира; 
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3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 
и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 
умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 
сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 
также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 
и экологических катастроф. 

 
 
Предметная область "Искусство” 
 
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:  
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 
природой и выражать свое отношение художественными средствами;  

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 
и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению. 

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

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 
зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 
и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 
искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 
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приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 
(театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 
на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 
мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 
оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности. 

 
1.2.4.15. Музыка 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 
музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 
мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 
восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 
музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 
живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 
Предметная область "Технология” 
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:  
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  
формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научнотехнического прогресса;  
формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  
демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
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1.2.4.16.Технология 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 
экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств 
и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 
Предметная область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности” 
 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить:  
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 
составляющей предметной области; формирование и развитие установок 
активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;  

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 
естественной основы безопасности жизни;  

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 
разных предметных областей. 

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

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 
по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 
нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 
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коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 
включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 
помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 
и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 
динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 
физической культурой посредством использования стандартных физических 
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм 
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 
ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приемами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 
формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в 
том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

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

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 
числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

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

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 
последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 
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условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 
неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 
с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания. 

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

народов России" должно обеспечить: 
1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; 

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; 

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

5) формирование представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

6) К концу обучения учащиеся научатся: 
7) воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 
прослушанных объяснений учителя. 

8) сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 
текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

9) участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

10) создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет героя. 

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

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

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

14) К концу обучения учащиеся возможность научиться: 
15) высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 
16) оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики; намечать способы саморазвития. 
17) работать с историческими источниками и документами. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования 
 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является инструментом реализации требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
направлена на обеспечение качества основного образования в МОУ «Егорьевская 
СОШ». 

Основными функциями системы оценки являются: 
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования; 
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

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

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 
обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций и педагогических кадров (соответственно с целями 
аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 
реализует уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 
планируемых результатов, в которых выделены блоки: «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 
оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том 
числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 
внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров 
и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 
результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 
образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 
планируемые результаты, представленные во всех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 
за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 
базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
путем:  
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 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 
метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 
целях управления качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся направлены на:  
 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования; 
 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования. 
Внутренняя оценка включает: 
 текущий контроль; 
 промежуточную аттестацию в рамках урочной деятельности; 
Оценка динамики формирования предметных результатов  проводится на 

основе проведении внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 
К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация, 
 независимая оценка качества образования 
 мониторинговые исследования разного уровней. 
 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

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

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

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 
три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 
перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в:  
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 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 
организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 
ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 
В оценке личностных результатов используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 
Диагностика формирования личностных результатов учащихся  
 
Личностные результаты Диагностическая база (инструменты 

оценки) 
1. Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию 

Методика «Мотивация учебной деятельности 
(5 класс) Проводится классным руководителем.  

2. Формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания 

Опросник методики «Шкала эмоционального 
отклика»,  авторы А.Меграбян, Н.Эпштейн (5-9 
классы) 

Проводится классным руководителем. 

3. Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества  

Диагностика нравственной воспитанности по 
методике М.И.Шиловой (5-9 класс) 

Проводится классным руководителем. 

4. Формирование 
коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности 

Диагностика толерантного поведения. 
Незаконченное предложения. Автор У.А. Кухарева 
(5-9 классы) 

Проводится классным руководителем. 

5. Формирование ценности 
здорового и безопасного образа 
жизни 

«Индекс отношения к здоровью» (В. Ясвина, 
С. Дерябо)  

 «Методика «Гармоничность образа жизни 
школьников» (Н.С. Гаркуша) 

«Уровень владения школьниками 
культурными нормами в сфере здоровья» 

(Н.С. Гаркуша) 
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«Участие школьников в здоровьесберегающих 
и пропагандирующих здоровый образ жизни 
мероприятиях» (Н.С. Гаркуша) 

(5-9 класс) 
Проводится учителем физической культуры 

или учителем ОБЖ 
В процессе диагностики сформированности личностных результатов педагогом 

– психологом школы осуществляется методическая и консультационная поддержка 
классных руководителей и педагогов, участвующих в проведении диагностик. 

Результаты педагогической диагностики используются в работе классного 
руководителя и находят свое отражение при составлении характеристики 
обучающегося.   

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 
исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

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

являются: 
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 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 педагогами и 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 
мониторинга.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных  результатов, может 
быть качественно оценен и измерен в следующих формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа и как условие успешности выполнения учебных и учебно 
– практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 
успешности выполнения проверочных заданий по учебным предметам можно 
судить о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 
обучающихся. Задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 
результат, позволяют оценить сфомированность коммуникативных учебных 
действий. Сформированоость коммуникативных учебных действий может быть 
выявлена на основе наблюдений за деятельностью учащихся; 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе: 
комплексные работы для оценки метапредметных результатов (Метапредметные 
результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 5 
класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс/ Г.С.Ковалева и др.); 
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 наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
проектов (эссе, реферат, доклад, художественная творческая работа, техническая 
творческая работа и т.д.). 

 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 
мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
которое утверждается педагогическим Советом образовательной организации и 
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных 

результатов. 
1.3.3.1 Текущий контроль   
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая   проводится педагогом 
в  соответствии с образовательной программой в целях: 

 определения степени освоения образовательной программы; 
 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов. 
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогами самостоятельно  в соответствии с авторской программой 
и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по четырёхбальной шкале оценивания   по 
учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно  (не 
оценивается) - в части формируемой участниками образовательных отношений, в 
том числе по курсам внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный и письменный ответ, 
контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, 
диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет, письменные работы 
практической части программы по предмету (лабораторные, практические), 
домашние работы, проекты.  Данные виды работ оцениваются по 5-бальной шкале 
в соответствии с критериями оценивания, зафиксированными в Положении о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных 
журналах. 

При безотметочном оценивании учителем используется  краткая 
характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная 
оценка») и самооценка ученика.  

 
1.3.3.2 Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с 
целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 
программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных 
образовательных стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы 
в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 
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потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 
 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 
Периодичность и формы промежуточной аттестации. 
Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебная четверть 

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

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету 
обязательной части учебного плана. При изучении учебных курсов по выбору 
учащихся применяется безотметочное обучение. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 
Для промежуточной аттестации используется система отметок: минимальный 

балл «2», максимальный – «5». 
Четвертная промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее 
арифметическое результатов текущего контроля. Округление результата 
проводится по правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

 результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, 
курс осваивался обучающимся в срок одной четверти,  

 среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в 
случае, если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одной 
четверти.  

Округление результата проводится по правилам математического округления. 
Промежуточная аттестация по учебным курсам, часы на которые выделены из 

части, формируемой участниками образовательных отношений проводится по 
окончании изучения курса в формах  письменных работ и устных ответов. 
При проведении промежуточной аттестации в письменной форме отметка за работу 
не выставляется, оценивание производится в зависимости от набранных баллов. 
Выполнение работы оценивается на базовом, повышенном или высоком уровне. 
 

Критерии оценивания работы 
Базовый уровень Повышенный уровень Высокий уровень  

Задание выполнено более 
чем на 50% 

Задание выполнено на 
51%-70% 

Задание выполнено на 
71%-100% 

 
Устные виды промежуточной аттестации следующие: 
-зачет; 
-защита реферата; 
-защита учебного проекта; 
-собеседование. 
Курс может быть оценен положительно, если ученик: 
1. посетил не менее 50% занятий, предусмотренных программой курса; 
2. выполнил зачетную работу, предусмотренную программой курса 
(подготовил проект, выполнил творческую работу, сконструировал модель, макет в 
соответствии  с требованиями к выполняемой работе). 
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета обучающийся отвечает 
на теоретические вопросы, предложенные учителем по определенной теме и 
выполняет практическое задание. Оценивание производится в зависимости от 
набранных баллов, на базовом, повышенном или высоком уровне. 
При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата 
обучающийся руководствуется общими требованиями к формулировке темы и 
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оформлению реферата и предоставляет работу учителю за неделю до ее защиты для 
исправления недочетов и выработки рекомендаций по корректировке текста. 
Процедура защиты реферата представляет собой выступление автора реферата (до 
10 мин), в ходе которого обучающийся должен показать свободное владение 
материалом по заявленной теме и ответы на вопросы учителя. Оценивание 
производится в зависимости от набранных баллов, на базовом, повышенном или 
высоком уровне. 
При проведении промежуточной аттестации в форме защиты учебного проекта 
обучающийся выполняет монопроект, который может носить практико-
ориентированный, исследовательский, информационный характер. Защита проекта 
представляет собой выступление (до 10 минут) в любой выбранной обучающимся 
форме. Оценивание производится в зависимости от набранных баллов, на базовом, 
повышенном или высоком 
уровне. 
При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся 
без подготовки отвечает на вопросы учителя обобщающего характера по темам 
программы факультативного  курса. Оценивание производится в зависимости от 
набранных баллов, на базовом, повышенном или высоком уровне. 
 

Критерии оценивания учебных курсов 
Критерий Содержание 

критерия 
Уровни сформированности  навыков  

  Базовый (1 балл) Повышенный (2 балла) 

Высокий (3 балла) 

Самостоятельно
е приобретение 
знаний и решение 
проблем 

Способность 
поставить проблему 
и выбрать способы 
её решения, найти и 
обработать 
информацию, 
формулировать 
выводы и/или 
обоснование и 
реализацию/апроба
цию принятого 
решения, 
обоснование и 
создание модели, 
прогноза, макета, 
объекта, 
творческого 
решения и др. 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно с 
опорой на помощь 
руководителя 
ставить проблему и 
находить пути её 
решения; 
продемонстрирован
а способность 
приобретать новые 
знания и/или 
осваивать новые 
способы действий, 
достигать более 
глубокого 
понимания 
изученного 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно ставить 
проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрировано 
свободное владение 
логическими 
операциями, навыками 
критического 
мышления; на этой 
основе 
продемонстрирована 
способность 
приобретать новые 
знания и /или осваивать 
новые способы 
действий, достигать 
более глубокого 
понимания проблемы. 

БАЛЛЫ    
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Знание 
теоретического 
материала  

Умение раскрыть 
содержание работы, 
грамотно и 
обоснованно в 
соответствии с 
рассматриваемой  
проблемой/темой 
использовать 
имеющиеся знания 
и способы 
действий. 

Продемонстрирова
но понимание 
содержания 
выполненной 
работы. В работе и 
ответах на вопросы 
по содержанию 
отсутствуют 
грубые ошибки. 

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют. 

БАЛЛЫ    

Регулятивные 
действия 

Умения 
самостоятельно 
планировать и 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью во 
времени, 
использовать 
ресурсные 
возможности для 
достижения целей, 
осуществлять 
выбор 
конструктивных 
стратегий в 
трудных ситуациях. 

Продемонстрирова
ны навыки 
определения темы 
и планирования 
работы.Работа 
доведена до конца 
и представлена 
комиссии; 
некоторые этапы 
проводились под 
контролем и при 
поддержке 
руководителя. При 
этом проявляются 
отдельные 
элементы 
самооценки и 
самоконтроля 
обучающегося. 

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно 
реализована, 
своевременно 
пройдены все 
необходимые этапы 
обсуждения и 
представления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялась 
самостоятельно. 

БАЛЛЫ    

Коммуникация Умение ясно 
изложить и 
оформить 
выполненную 
работу, представить 
её результаты, 
аргументировано 
ответить на 
вопросы. 

Продемонстрирова
ны навыки 
оформления 
проектной работы 
и пояснительной 
записки, а также 
подготовки 
простой 
презентации. Автор 
свободно отвечает 
на вопросы. 

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст 
хорошо 
структурирован. 
Мысли изложены ясно, 
последовательно, 
логично, 
аргументировано. 
Работа вызывает 
интерес. Автор 
свободно отвечает на 
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вопрсы. 

 ФИО  ИТОГО (баллы) 

 
Условия принятия решения  по уровню обучения учебного курса 

Базовый уровень 4 – 6 баллов 
Повышенный уровень 7 – 9 баллов 
Высокий уровень 10 – 12 баллов 

 
 В классных электронных журналах делается пометка «нет оценки». 
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график) 
Система оценки достижений планируемых результатов при освоении курсов 

внеурочной деятельности учащихся 
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 
1. Представление коллективного результата группы учащихся; 
2. Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 
3. Качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы  

по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 
индивидуальных результатов обучающихся. 

Система оценки результатов внеурочной деятельности 
Система 

оценки 
результатов 

Индивидуальная 
оценка 

Коллективный 
результат 

Оценка 
эффективности по 
направлениям 
внеурочной 
деятельности 

Основные 
функции оценки 

Диагностирующая Диагностирующа
я и 
корректирующая 

Диагностирую
щая и 
контролирующая 

Форма 
предоставления 
результатов 

 

Портфолио 
 

Творческий отчет 
/ презентация и 
пр. 

Карта 
достижений 
(суммирование 
индивидуальных 
результатов 
обучающихся в 
рамках одного 
направления) 

Содержание 1.Карта развития 
метапредметных 
результатов курса 
внеурочной 
деятельности. 
2.Карта оценивания 
компетентностей 
обучающегося по 
результатам освоения 
программы курса 
внеурочной 
деятельности 
3. Рефлексивная карта 

1.Продукт 
совместной 
деятельности / 
проекта. 
2.Внешняя оценка  
коллективного 
творчества. 
3. Результативные 
показатели 
участия учащихся 
в конкурсах, 
фестивалях, 
мероприятиях 

1.Индивидуаль
ные результаты в 
рамках одного 
направления  
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внеурочной 
деятельности  
4.Раздел Портфолио 
«Карта достижений 
учащегося по 
внеурочной 
деятельности» 

школьного, 
районного, 
окружного, 
краевого уровней 

Этапы 
диагностики 

Диагностика в конце 
учебного года  по 
окончании освоения 
программы  

В конце учебного 
года 

В конце 
учебного  года 

 

Формы 
оценивания 

Персонифицированная 
и не 
персонифицированная 

Не 
персонифицирова
нная 

Не 
персонифицирован
ная 

Инструменты 
оценивания 

Критерии оценки 
Портфолио, карты 
развития 
метапредметных 
результатов и карты  
оценивания 
компетентностей 
обучающегося, анализ 
рефлексивной карты 
 

Положения о 
конкурсах, 
соревнованиях, 
фестивалях и т.д. 
 

Карта 
результатов во 
внеурочной 
деятельности по 
каждому 
направлению 

 

 
Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 
1. Комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной 

деятельности в рамках общего образования (метапредметных, личностных 
результатов); 

2. Использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 
базы оценки; 

3. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
4. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 
5. Использование персонифицированных процедур оценки достижений 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и 
тенденций организации системы внеурочной деятельности; 

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

7. Использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации программы при интерпретации результатов педагогических 
измерений. 

Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности обучающегося 
Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет 

метапредметные и личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися  
(эти результаты зависят от направления внеурочной деятельности, а также 
способов оценки достижения учащимися планируемых результатов и форм 
представления результатов (выставки, спектакли, концерты, соревнования, 
турниры, конференции, олимпиады, портфолио и др.) 

Личностные результаты учащихся вносятся в Портфолио, которое является 
способом фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 
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школьника в определенный период его обучения. Портфолио позволяет учитывать 
результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности – учебной, 
творческой, социальной, коммуникативной и др. Портфолио позволяет представить 
отчет по процессу образования учащегося, увидеть значимые образовательные 
результаты в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса 
учащегося в широком образовательном контексте, продемонстрировать его 
способности практически применять приобретенные знания и умения.  

Информацию о достижениях учащегося по курсам внеурочной деятельности  
в Портфолио, представленную в следующей форме, заполняет педагог 

совместно с учащимся в  течение учебного года. 
 
Карта достижений учащегося по внеурочной деятельности 
 
Направлени

е 
Внеурочной 

деятельности 

Название 
курса 
внеурочной 
деятельности 

Название 
мероприятия/конкурса
, в котором 
участвовал учащийся 
данного курса 

Достижение 
(организатор, 
помощник 
организатора 
участник, 
призер, 
победитель, 
лауреат, 
дипломант и 
др.) 

Да
та  

Спортивно-
оздоровительно
е 

    

Социальное     
Общеинтелл

ектуальное 
    

Общекульту
рное 

    

Духовно-
нравственное 

    

 
В механизм отслеживания результатов внеурочной деятельности входит 

самооценка обучающегося, представленная в данной рефлексивной карте. Данная 
карта заполняется учащимся в конце года и хранится в Портфолио. 

 
Рефлексивная карта внеурочной деятельности 
 
1 Какой курс внеурочной деятельности я посещаю с большим 

удовольствием (указать направление)? 
 

2 Какой курс считаю самым важным (указать направление)?  
3 Чему я научился на занятиях? (дать краткий ответ по всем 

курсам из пяти направлений) 
 

4 Над чем  еще надо поработать?  
5 В полную ли силу занимался?  
6 За что можно себя похвалить?  
7 Где буду использовать полученные знания?  
8 Помогают ли курсы в учебе?  
 Выберу ли для посещения в следующем году посещаемые в 

этом году курсы? 
 

9 Какой курс считаю не нужным?  
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1
0 

Какой новый курс хотел бы посещать (указать 
направление)? 

 

 
В конце  года на каждого ученика  педагог заполняет карту  развития 

метапредметных результатов и карту оценивания компетентностей обучающегося 
школы. 

 
Карта развития метапредметных результатов курса внеурочной деятельности 

«________________________________________________________________» 
ученика________класса ____________________________________________ 
(Ф.И.) 
 
Метапредметные результаты Да Нет 
Высокая мотивация к занятиям курса 

внеурочной деятельности 
  

Проявляет настойчивость в достижении цели   
Применяет методы наблюдения   
Оценивает свою деятельность   
Обсуждает проблемные вопросы с учителем   
Строит работу на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи 
  

Сравнивает результаты совей деятельности с 
результатами других учащихся 

  

Определяет успешность выполнения своего 
задания в диалоге с учителем 

  

Понимает причины успеха/неуспеха своей 
деятельности  

  

Обладает волевой саморегуляцией в ходе 
приобретения опыта коллективного публичного 
выступления и при подготовке к нему 

  

Объясняет свои чувства и ощущения от 
созерцаемых произведений искусства 

  

Вступает в беседу и обсуждение на занятии и в 
жизни 

  

 
Количество 

положительных 
баллов  

5-6 7-8 10  -12 

Уровень 
формирования 
метапредметных 
результатов 

Низкий Средний Высокий 

 
 
Карта оценивания компетентностей обучающегося МОУ «Егорьевская СОШ» 
________ класса____________________________________________________ 
                                                            (ФИО) 
по результатам освоения программы курса внеурочной деятельности 

«_________________________________________________________________» 
_________________________________________________________________ 
направление 
 
Напра Критерии оценивания Ба
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вление ллы 
Освое

ние 
теоретичес
кой части 
программы  

Освоил теоретический материал по темам и разделам в полном 
объеме 

 

Самостоятельно, аргументировано  отвечает на поставленные 
вопросы 

 

Знает и применяет специальные термины, используемые на 
занятиях 

 

Владеет способами получения информации из различных 
источников 

 

Проявляет устойчивый интерес к деятельности внутри курса 
внеурочной деятельности 

 

Умеет ориентироваться в теоретическом  материале  
Способен предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения нового материала 
 

Практ
ическая 
деятельнос
ть  

Успешно применяет полученные теоретические знания в 
практической деятельности 

 

Самостоятельно выполняет практические задания   
представленные педагогом 

 

Самостоятельно выполняет творческие задания   
Самостоятельно воплощает собственные творческие замыслы  
Творчески применяет в практической деятельности знания о 

различных эмоциональных состояниях и характерах героев 
 

Самостоятельно подбирает и применяет различные средства 
выразительности  

 

Умеет оценить найденную информацию  
Умеет делать выводы, преобразовывать информацию  
Умеет планировать достижение поставленной цели  
Умеет осуществлять самоконтроль собственной деятельности и 

контроль совместной деятельности с товарищами в группе 
 

Умеет оценивать своё продвижение к цели в решении учебной 
задачи 

 

Опыт 
коммуника
ции  

Владеет навыками сотрудничества в решении поставленных 
коммуникативных задач 

 

Проявляет инициативу, согласованность действий с 
партнерами на всех этапах работы 

 

Проявляет творческую активность на всех этапах работы   
Умеет формулировать собственное мнение   
Способен критично относиться к своему мнению  
Умеет работать в группе  
Умеет разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников  
 

Умеет осуществлять контроль, оценку и коррекцию  процесса и 
результата в работе группы 

 

Итого баллов   
 Зачтено/не зачтено  
 
Оценивание осуществляется  в диапазоне от 1 до 3 баллов. 
1 балл –  компетенции проявляются на низком уровне, учащийся  нуждается в 

постоянной помощи учителя, сверстников 
2 балла – компетенции проявляются на достаточном уровне, по некоторым 

позициям учащийся  требует помощи учителя, сверстников 
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3 балла – компетенции проявляются на высоком уровне. Действия 
выполняются учащимся  самостоятельно    

Максимальное количество баллов – 78 
Количеств

о баллов  
0 - 20 21-41 42-62 63-78 

Уровень 
освоения  

Низкий Средний Выше 
среднего 

Высокий 

Оценка 
освоения курса  

Не зачтено Зачтено 

 
Представление коллективного результата группы учащихся 
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления происходит на общешкольном итоговом мероприятии «За 
честь школы» в форме творческой презентации, творческого отчёта, выставки, 
выступлений  и пр. Кроме этого на данном мероприятии проходит награждение 
активных участников, а также коллективов и групп учащихся, добившихся  в 
течение года успехов во внеурочной деятельности. 

Качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы  
по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 
индивидуальных результатов обучающихся 

 
Карта оценивания индивидуальных результатов 
учащихся  
курса внеурочной деятельности 

«___________________________________________________________________» 
по направлению____________________________________________ 
 
ФИ учащихся Название 

мероприятия, 
конкурса и т.д. 

Результативнос
ть 

Дата 
проведения 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
И т.д.    
В конце  года педагог, реализующий курс внеурочной деятельности в одном из 

пяти направлений, заполняет карту  оценивания результатов учащихся, 
посещающих его курс. Заместитель директора по ВР формирует сводный отчет.  
 

1.3.3.3 Государственная итоговая аттестация  
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 
образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 
ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА выпускников основной школы осуществляется согласно 
Порядку проведения государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования и иных нормативных актов, регламентирующих 
процедуру итоговой аттестации. 

 
1.3.3.4 Итоговая оценка 



43 
 

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

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 
динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 
индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других 
личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 
исследований. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 
результатов промежуточной аттестации.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 
1.3.3.5. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 
обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 
анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 
являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 
процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 
учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

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

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает 
достижения индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует 
его способности, культурные практики, интересы, склонности.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 
высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио могут  
включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 
т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 
ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 
не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в течение 
всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются для дачи рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
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траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 
характеристике. Ведение портфолио осуществляется на основе Положения о 
Портфолио обучающегося. 

 
1.3.4. Оценка деятельности образовательной организации 
Оценка результатов деятельности МОУ «Егорьевская СОШ» осуществляется в 

ходе аккредитации, в рамках аттестации педагогических работников. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);  

 условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования;  

 особенностей контингента обучающихся. 
  
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий 
при получении основного общего образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 
основного общего образования; 

    повышение эффективности освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и 
учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных 
предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 
ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 
проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 
межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно 
и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 
действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 
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научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и т. д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 
пользования, включая владение информационно-коммуникационными 
технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 
выполненных работ, основами информационной 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. 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 
с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также 
места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В 
результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 
на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 
деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание); 

•  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 
профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 
путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 
по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности 
к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 
и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу 
коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 
коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 
намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 
регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 
компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 
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• практическому освоению обучающимися основ проектно-
исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 
спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. 
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 
запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять 
поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 
данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 
строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 
результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 
приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 
информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 
(т. е. сочетания текста,  изображения, звука, ссылок между разными 
информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 
различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 
проектирования. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 
деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

•  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 
препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 
Общеучебные универсальные действия: 
•   самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

Знаково-символические действия: 
• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать 
и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной 
деятельностью. 

Предметы «Русский язык» и «Родной язык», наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 
формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 
уважения к ним», а также на «формирование ответственности за языковую 
культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 
группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы 
понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 
учебные действия. 

Предметы «Литература» и «Родная литература» способствует личностному 
развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 
школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 
Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 
эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных 
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действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 
речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 
через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 
на этапе его обсуждения. 

Предметы «Иностранный язык (английский язык)» «Второй иностранный язык 
(немецкий)», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». 
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 
способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 
коммуникативной компетенции». Также на уроках английского языка в процессе 
освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 
универсальные учебные действия. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего 
на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это 
нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета 
есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 
«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 
процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование 
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 
«умений формализации и структурирования информации». 

Предметы «Всеобщая история», «История России» через две главные группы 
линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 
результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира 
(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует 
«приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений 
искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая 
группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 
предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур». 

Предмет «Обществознание», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 
освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не 
менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 
способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об 
основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
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приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 
«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 
Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 
«овладения основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 
формирование первичных компетенций использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём 
способствует личностному развитию. 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 
«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 
исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения 
достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 
оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 
способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 
систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 
достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 
предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической 
точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 
действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 
знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 
эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. 
С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 
грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды». 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 
«Изобразительное искусство», «Музыка»  и  учебный курс «Искусство». Прежде 
всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 
значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 
обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 
способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 
направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 
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учебных действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 
«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 
мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 
рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 
учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, 
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 
применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 
предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 
«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 
личностное развитие школьников. 

Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Основы светской этики» направлена на воспитание чувств коллективизма; 
формирование этической культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и 
чуткости по отношению к другим людям; формирование осознанного стремления 
выполнять правила гигиены здоровья и вести здоровый образ жизни. Она 
относится в духовно-нравственному направлению. 
Внеурочная деятельность учащихся представлена в пяти направлениях: спортивно-
оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное и духовно-
нравственное.  
Программы спортивно-оздоровительного направления нацелены на формирование 
здорового образа жизни школьников, способствующего познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, и направлены на сформированные знания о 
здоровом образе жизни, жизненной активности, физической гибкости, участие в 
соревнованиях и показательных выступлениях.  
Данное направление  представлено  следующими программами внеурочной 
деятельности: 
1. «Шахматы» создает условия для личностного и интеллектуального развития 
учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга 
посредством обучения игре в шахматы; 
2. «ОФП» способствует освоению обучающимися основных социальных норм, 
необходимых им для полноценного существования в современном обществе, 
нормы ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания 
физического, психического и социального здоровья; развитию позитивного 
отношения обучающихся к базовым ценностям современного российского 
общества; приобретению обучающимися нового ценностно- 
окрашенного социального опыта, на основе которого они смогли бы в будущем 
выстраивать собственное социальное поведение. 
3. «Подготовка к ГТО» направлена на внедрение комплекса ГТО в систему 
физического воспитания школьников; повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном 
и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности. 
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4. «Футбол» дает разностороннюю подготовку и овладение рациональной 
техникой; приобретение знаний, умений необходимых футболистам; воспитание 
трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма. 
 
Программы общеинтеллектуального направления нацелены на развитие 
интеллектуальных способностей каждого ребёнка через формирование 
познавательного и эмоционального интереса, интенсивное накопление знаний об 
информационных технологиях и безопасном поведении, формирование 
финансовой грамотности удовлетворение познавательных потребностей 
обучающихся, которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в 
процессе изучения предметов учебного плана. Они направлены на 
сформированность у школьников знаний о нормах поведения и  способах действий 
в различных ЧС, формирование позитивного отношения к информационной среде, 
получение знаний и навыков в финансовой среде, выполнение проектных работ. 
Данное направление  представлено  следующими программами внеурочной 
деятельности: 
1.  «Lego-конструирование» формирует  культуру исследовательской деятельности 
и освоение приёмов программирования и управления робототехникой. 
2. «Создание проектов с использованием ИКТ» направлена на формирование 
навыков использования информационных технологий для реализации творческих 
проектов в учебной и внеурочной деятельности. 
3. «Финансовая грамотность» направлена на удовлетворение познавательных 
потребностей обучающихся в области финансов, формирование активной 
жизненной позиции, основанной на приобретенных знаниях, умениях и способах 
финансово грамотного поведения; приобретение опыта в сфере финансовых 
отношений в семье; применение полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие собственной 
финансовой грамотности и выработка экономически грамотного поведения, а 
также способов поиска изучения информации в этой области; воспитание интереса 
учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой грамотности, к 
учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экономики семьи. 
4. «Проектная мастерская» создает условия для формирования целостной системы 
универсальных знаний, а так же опыта самостоятельной деятельности и личной 
ответственности учащихся, то есть ключевых компетенций, в исследовательской и 
проектной деятельности, обеспечивающих возможности для полноценного 
развития ребёнка во всём многообразии его запросов и интересов. 
5. «Мир лекарственных растений» нацелена на освоение опыта практического 
применения знаний и умений при заготовке и использовании лекарственных 
растений, при выращивании различных растений дома. 
 
Программы общекультурного направления нацелены на формирование и развитие 
коммуникативной компетентности учащихся, сценической культуры,  воспитание 
личности подростка посредством межличностного общения, развитие творческих 
способностей ребенка, в том числе художественных и вокальных. Они направлены 
на приобщение учащихся к творческой деятельности, развитие и поддержка 
таланта и творческих и певческих способностей.  
Данное направление  представлено  следующими программами внеурочной 
деятельности: 
1. «До-ми-соль-ка»: Вокальное пение» создает условия для приобщения 
учащихся к отечественному вокально-песенному искусству, формирования 
устойчивого интереса к пению, музыкально-творческой деятельности, воспитания 
художественно-эстетического вкуса. 



54 
 

2. «Художественное творчество» раскрывает и развивает потенциальные 
художественные способности ребенка, эстетический вкус, способствует 
удовлетворению потребностей детей в практической деятельности, 
осуществляемой по законам красоты, формирует у них способности управления 
культурным пространством своего существования в процессе создания и 
представления (презентации) художественных произведений, дать возможность 
детям проявить себя, дает возможность творчески раскрыться в области 
изобразительного искусства. 
 
Программы социального направления нацелены на создание системы действенной 
профориентационной работы с обучающимися, способствующей 
профессиональному самоопределению выпускников школы в соответствии с 
желаниями, способностями, индивидуальными особенностями, и с учетом 
социокультурной и экономической ситуации в крае, селе, а также дают 
представление о современном информационном обществе, информационной 
безопасности личности и государства, экологической культуре. 
 Они направлены на получение  систематических знаний о профессиях, о 
содержании трудовой деятельности, учебных заведениях, о важности каждой 
профессии для общества, узнают о собственных психологических особенностях, 
профессиональных интересах и склонностях, правилах выбора профессии и об 
ошибках, допускаемых при выборе профессии, овладение навыками поиска и 
анализа нужной информации, тестирования, самопрезентации. Смогут 
самостоятельно грамотно спланировать свой профессионально - жизненный путь, 
опираясь на полученные знания. Они формируют навыки ответственного и 
безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной 
среде; экологическое мышление и ценностное отношение к природе. 
Данное направление  представлено  следующими программами внеурочной 
деятельности:  
1. «Выбор профессии» создает условия для личностного и саморазвития 
учащихся, формирования общей культуры и профессионального самоопределения. 
2. «Информационная безопасность, или на расстоянии одного вируса» 
обеспечивает  условия для профилактики негативных тенденций в 
информационной культуре учащихся, повышает защищенность детей от 
информационных рисков и угроз. 
3. «Как сохранить нашу планету» формирует нравственные, гуманистические 
идеалы у учащихся как основы экологического мышления и ценностного 
отношения к природе. 
4. «Школьное телевидение» направлена на социальное и культурное развитие 
личности обучающегося, его творческой самореализации. 
 
Программы духовно-нравственного направления нацелены на формирование  у 
школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и эстетические 
ценности, способность к всестороннему духовному развитию, формированию 
патриотизма. Они направлены на формирование позитивного отношения 
школьников к общечеловеческим ценностям нашего общества, возможность 
продемонстрировать свои способности на общешкольных и районных 
мероприятиях, развитие сценической культуры, поддержка хоровой коллективной 
музыкально-творческой деятельности. 
Данное направление  представлено  следующим программами внеурочной 
деятельности:  
1. «До-ми-соль-ка»: Хоровое пение» создает условия для приобщения учащихся к 
отечественному вокально-песенному искусству, формирования устойчивого 
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интереса к пению, музыкально-творческой деятельности, воспитания 
художественно-эстетического вкуса. 
2. «Юные музееведы» направлена на  учащихся, проявляющих стремление к 
освоению профессионального мастерства в музейном деле. Данная программа 
знакомит с историей музейного дела и с основными музеями края (краеведческим, 
художественным, историческим, мемориальным и др.),  развивает способности к 
поисково-исследовательской, творческой деятельности, развивает 
самостоятельность и инициативу. 
3. «Проектируем виртуальные экскурсии по Алтаю» развивают ценностное 
отношение школьника к Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям.  

 
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Личностные УУД 
• личностное 

самоопределение  
• развитие Я-концепции  
• смыслообразование  
• мотивация  
• нравственно-этическое 

оценивание  
 

- участие в проектах  
- творческие задания  
- самооценка события, происшествия  
- самоанализ  
- ролевые игры в рамках тренинга  
- подведение итогов урока  
- мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма  
-зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, фильма  
Коммуникативные УУД 
• планирование и 

осуществление учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

• постановка вопросов -
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации  

• учет позиции партнера  
• разрешение конфликтов  
• управление поведением 

партнёра — контроль, коррекция, 
оценка его действий  

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

• передача информации и 
отображение предметного 
содержания  

- составление задания партнеру  
- отзыв на работу товарища  
- парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д.  
- групповая работа по решению учебных 

задач  и созданию проекта  
- диалоговое слушание (формулирование 

вопросов для обратной связи)  
- диспуты, дискуссии,  
- задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, убеждение, приглашение и т.д.)  
- задания на развитие монологической речи  
(составление рассказа, описание, 

объяснение и т.д.)  
- ролевые игры в рамках тренинга  
- групповые игры  

Познавательные УУД 
• самостоятельное 

выделение и формулирование 
учебной цели;  

• информационный поиск;  
• знаково-символические 

действия;  
• структурирование знаний;  
• произвольное и осознанное 

- задачи и проекты на выстраивание 
стратегии поиска решения задач  

- задания на нахождение отличий, 
сравнение, поиск лишнего, упорядочивание, 
цепочки, оценивание и т.д.  

- задания на поиск информации из разных  
источников  
- задачи и проекты на проведение 
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построение речевого 
высказывания (устно и 
письменно);  

• смысловое чтение текстов 
различных жанров; извлечение 
информации в соответствии с 
целью чтения;  

• рефлексия способов и 
условий действия, их контроль и 
оценка; критичность 

эмпирического  
исследования  
- задачи и проекты на проведение 

теоретического  
исследования  
- задачи на смысловое чтение  
- составление схем-опор  
- работа с планом, тезисами, конспектами  
- составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц  
- работа со словарями и справочниками  

Регулятивные УУД 
• планирование  
• рефлексия  
• ориентировка в ситуации  
• прогнозирование  
• целеполагание  
• оценивание  
• принятие решения  
• самоконтроль  
• коррекция  
 

- маршрутные листы  
- парная и коллективная деятельность  
- задания, нацеленные на оценку, прикидку 

и прогнозирование результата  
- задания на самопроверку результата, 

оценку результата, коррекцию (преднамеренные 
ошибки)  

- задания, обучающие пошаговому и 
итоговому контролю результатов, 
планированию решения задачи и 
прогнозированию результата  

- задания, содержащие элементы проектной 
и исследовательской деятельности  

- самоконтроль и самооценка  
- взаимоконтроль и взаимооценка  
- дифференцированные задания  
- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 
информации, подготовку предварительного 
наброска, черновой и окончательной версий, 
обсуждение и презентацию  

- тренировочные  и проверочные задания  
- подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 
планирование этапов выполнения работы, 
отслеживание продвижения в выполнении 
задания, соблюдение графика подготовки и 
предоставления материалов, поиск 
необходимых ресурсов, распределение 
обязанностей и контроль качества выполнения 
работы  

- подготовка материалов для школьного 
сайта, школьной газеты, выставки  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 
является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 
действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 
предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий и обязательно для всех без исключения учебных 
курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:  
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- проектная деятельность;  
- практические занятия;  
- групповая дискуссия;  
- тренинговые упражнения;  
-диагностические процедуры;  
-  эксперимент;  
- беседа;  
- игровой практикум;  
- ситуативная беседа-рассуждение;  
-ситуативная беседа-игра;  
-беседа-размышление.  
 
2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 
урочной и внеурочной деятельности 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 
области определённых учебных дисциплин, развитие их способностей, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 
различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 
продуктивной деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с 
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 
видах деятельности востребованы практически любые способности подростков, 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 
• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 
• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 
учителем безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 
должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом 
и взаимопомощи; 

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

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

К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

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

 анализ актуальности проводимого исследования; 
 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 
 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
 планирование, определение последовательности и сроков работ; 
 проведение проектных работ или исследования; 
 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; 
 представление результатов в соответствующем использованию виде; 
 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 
деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение 
конкретного запланированного 
результата – продукта, обладающего 
определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного 
использования 

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, 
формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат 
 

Реализацию проектных работ 
предваряет представление о будущем 
проекте, планирование процесса 
создания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта должен быть 
точно соотнесён со всеми 
характеристиками, сформулированными 
в его замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) 
и последующую экспериментальную 
или модельную проверку выдвинутых 
предположений 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 
сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 
работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 
которая рассматривается как показатель успешности/не успешности 
исследовательской/проектной деятельности. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 
проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется 
специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется 
система детских действий, направленных на получение результата («продукта») и в 
ходе решения, которой происходит качественное самоизменение группы детей. 
Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 
задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 
набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 
• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет 
место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в 
группе; 
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•   учит (без явного указания на это) способу проектирования через 
специально разработанные задания; 

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 
известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти 
способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 
подростков (5–6 классы) формируются следующие способности: 

•  Рефлексировать: видеть проблему; анализировать сделанное – почему 
получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

• Целеполагать: ставить и удерживать цели 
• Планировать: составлять план своей деятельности 
• Моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное 
• Проявлять инициативу: искать и находить способ (способы) решения задач 
• Вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 
других. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к 
проектной деятельности в подростковой школе (7–9 классы). 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное и социальное проектирование  в рамках урочной и 
внеурочной деятельности, а так же в рамках деятельности школьного научного 
общества «Эрудит».  

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-
познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или 
известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов 
своих действий в виде проекта в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 
деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо 
в меньшей степени регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы 
деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической 
задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои 
средства. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 
особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая 
деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 
нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 
который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 
• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 
• планирование этапов выполнения проекта; 
• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 
экспериментальных, наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового продукта: 
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• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 
защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные 

характеристики, которые необходимы при организации проектной деятельности 
школьников. 

Проект характеризуется: 
• ориентацией на получение конкретного результата; 
• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации; 
• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 
• предварительным планированием действий по достижении результата; 
•программированием – планированием во времени с конкретизацией 

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

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) 

работы обучающихся; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 
5) использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 
• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; 
• исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»; 
• выдвижение гипотезы их решения; 
• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т. п.); 
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального 

продукта ( альбом, доклад, стендовый доклад, презентация, летопись, эссе, 
рассказы, видеофильмы, интерактивные плакаты, сайты и т. п.) 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 
обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 
следующим основаниям: 

• по видам проектов: 
– информационный (поисковый); 
– исследовательский; 
– творческий; 
– социальный; 
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– прикладной (практико-ориентированный); 
– игровой (ролевой); 
–инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 
• по содержанию: 
– монопредметный 
–метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр.; 
• по количеству участников: 
– индивидуальный; 
– парный; 
– малогрупповой (до 5 человек); 
– групповой (до 15 человек); 
– коллективный (класс и более в рамках школы); 
– муниципальный; 
– городской; 
– всероссийский; 
– международный; 
– сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 
• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 
• по дидактической цели: 
– ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 
– поддержка мотивации в обучении; 
– реализация потенциала личности и пр. 
Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за 

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

Оценивание проекта, выполняемого в рамках учебного времени 
осуществляется на основе критериев, разработанных для соответствующих 
учебных предметов. Проекты, разработанные в рамках внеурочной деятельности,  
презентуются через участие в фестивалях, конференциях, конкурсах и  
деятельность школьного научного общества «Эрудит». 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы 
является развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое 
место занимает самооценивание, цель которого – осмысление учеником 
собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание 
собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 
разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской/проектной 

деятельности как конечного продукта; 
• представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
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Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 
обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в 
исследовании предполагает владения обучающимися определенными умениями. 
Этапы учебно-
исследовательской деятельности 

Ведущие умения обучающихся 
 

1. Постановка проблемы, 
создание проблемной ситуации, 
обеспечивающей возникновение 
вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении проблемы 
при отсутствии необходимых знаний и средств. 
Умение ставить вопросы можно рассматривать 
как вариант, компонент умения видеть 
проблему. 
Умение выдвигать гипотезы – это 
формулирование возможного варианта решения 
проблемы, который проверяется в ходе 
проведения исследования. 
Умение структурировать тексты является 
частью умения работать с текстом, которые 
включают достаточно большой набор операций. 
Умение давать определение понятиям – это 
логическая операция, которая направлена на 
раскрытие сущности понятия либо 
установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и 
раскрытие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа 
имеющейся информации 

3. Планирование 
исследовательских (проектных) 
работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании. 
Параметры (показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные). 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 
проведение  исследований 
(проектных работ) с поэтапным 
контролем и коррекцией 
результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать 
выводы и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение 
простейших опытов для нахождения 
необходимой информации и проверки гипотез; 
использование разных источников информации; 
обсуждение и оценку полученных результатов и 
применение их к новым ситуациям; умение 
делать выводы и заключения; умение 
классифицировать. 

5. Представление (изложение) 
результатов исследования или 
продукта проектных работ, его 
организация с целью 
соотнесения с гипотезой, 
оформление результатов 
деятельности как конечного 
продукта, формулирование 
нового знания 

Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение, доказательство, 
защиту результатов, подготовку, планирование 
сообщения о проведении исследования, его 
результатах и защите; оценку полученных 
результатов и их применение к новым 
ситуациям. 
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 
форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок – рассказ об учёных, урок – защита проектов, урок-
экспертиза,  урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 
активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 
исследовательского характера; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 
публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 
образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 
других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 
числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 
данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности 
позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 
системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 
процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 
деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было 
указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский 
проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним 
из её компонентов выступает исследование. 

 
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность 
учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для 
доступа к информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для 
её создания и передачи/распространения.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 
нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 
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обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 
организации. В этом контексте важным направлением деятельности 
образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 
поддержка и развитие обучающегося. Основное внимание уделяется способностям 
обучающихся использовать информационные и коммуникационные технологии 
при выполнении универсальных учебных действий:  

• познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 
проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;  

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  
• коммуникативных:  
 непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением,  
 опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  
По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и 
уже затем делать это с применением ИКТ.  

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы 
организации формирования ИКТ- компетенций:  

• уроки по информатике и другим предметам; 
• курсы внеурочной деятельности в школе; 
• интегративные межпредметные проекты (включая проектную и 

исследовательскую деятельность, различные межпредметные проекты, КТД и др.) 
• внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенций обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
• работа с виртуальными лабораториями; 
• компьютерное моделирование, проектирование и управление; 
• работа в специализированных учебных средах,  
• работа над проектами и учебными исследованиями:  
• создание и редактирование текстов;  
• создание и редактирование электронных таблиц;  
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  
• создание и редактирование презентаций;  
• создание и редактирование графики и фото;  
• создание и редактирование видео;  
• создание музыкальных и звуковых объектов;  
• поиск и анализ информации в Интернете;  
• математическая обработка и визуализация данных;  
• создание веб-страниц и сайтов;  
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
 
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 
Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  
1. Обращение с ИКТ-устройствами  
• соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.);  
• включение и выключение устройств ИКТ;  
• получение информации о характеристиках компьютера;  
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• осуществление информационного подключения к локальной сети и 
глобальной сети Интернет;  

• выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 
интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 
вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 
объектов;  

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 
пропускная способность выбранного канала и пр.);  

• вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  
• соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ. 

2. Фиксация и обработка изображений и звуков:  
• выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  
• осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 
результатов проектной деятельности;  

• создание презентаций на основе цифровых фотографий;  
• осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  
• осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  
• осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  
• понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

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

3. Поиск и организация хранения информации: 
• использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
• использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  
• осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку);  
• построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска;  
• сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

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

каталогов для поиска необходимых книг;  
• поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей;  
• формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 
размещение информации в сети Интернет. 

4. Создание письменных сообщений: 
• создание текстовых документов на русском и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов;  
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• осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 
его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 
удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 
создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 
текстовом документе с помощью средств текстового процессора);  

• оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 
страницы документа; 

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

• вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 
коллективном создании текстового документа;  

• создание гипертекстовых документов;  
• сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста;  
• использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 
• 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 
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спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования;  

• избирательное отношение к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

• проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  
• создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
• организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  
• оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера);  

• использование программ-архиваторов. 
• Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 
• проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и 
с помощью визуализации;  

• проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике;  

• анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
• Моделирование, проектирование и управление: 
• построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  
• построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  
• разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  
• конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  
• моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  
• моделирование с использованием средств программирования;  
• проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 
• Коммуникация и социальное взаимодействие: 
• осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио);  

• использование возможностей электронной почты для информационного 
обмена;  

• ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 
Интернета;  

• работа в группе над сообщением;  
• участие в форумах в социальных образовательных сетях;  
• выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ;  
• соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 
• Информационная безопасность: 
• Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

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

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 
или нежелательно. 
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ 
Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 
компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 
Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 
обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования 
ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 
сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 
пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

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

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

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

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 
операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 
для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
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: 
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• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 
его смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
• участвовать в коллективном создании текстового документа; 
• создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 
графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 
синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 
и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, 
но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 
в том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 
информационные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• моделировать с использованием средств программирования. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

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

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 
от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 
строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 
сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 
следующим:  

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 
научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 
практики студентам или возможности проведения исследований на базе 
организации);  

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководителей;  

•  экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться 
в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

•  консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 
рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 
(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих 
высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные 
модели финансово-экономического управления. Взаимодействие с учебными, 
научными и социальными организациями может включать проведение: 
единовременного или регулярного научного семинара; научнопрактической 
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 
тренингов и др. Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут 
быть скорректированы и дополнены с учетом конкретных особенностей и текущей 
ситуации. 
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2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-
компетенций. 

1) Укомплектованность педагогическими работниками; уровень 
квалификации педагогических работников образовательного учреждения; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения, реализующего программу. Образовательная 
организация на 100% укомплектована педагогическими работниками, каждый из 
которых имеет соответствующий требованиям уровень квалификации и не менее, 
чем один раз в три года проходит курсы повышения квалификации. Таким образом 
педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что включает следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации по   вопросам реализации  
ФГОС; 

• педагоги регулярно участвуют во внутришкольных и внешкольных 
семинарах, посвященных вопросам развития УУД; 

• педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

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

2) Материально-технические условия реализации программы, которые 
обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 
Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 
результатам.  

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения 
образовательной деятельности обучающихся: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 
и педагогов,  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, музыкой, хореографией и изобразительным искусством, а также 
другими курсами по выбору;  

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом 
и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• актовый и спортивный залы.   
3) Психолого-педагогические условия, такие как:  
• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню  основного общего образования;  
• учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

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

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
• развитие своей экологической культуры;  
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• дифференциация и индивидуализация обучения;  
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков 
в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 
ученического самоуправления и др.).  

4) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: 
информационно-методической поддержки образовательного процесса; 
планированию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
мониторингу и фиксации  хода и результатов образовательного процесса; 
современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации; дистанционного взаимодействие всех участников 
образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 
образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 
дистанционному взаимодействию лицея с другими организациями социальной 
сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 
обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет 
осуществлять: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных  информационных технологий 
в области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 
образовательным ресурсам Интернета);  

• укомплектованность печатными и электронными информационно-
образовательными ресурсами по  предметам учебного плана,  учебниками, учебно-
методической литературой и материалами по  учебным предметам, курсам  
основной образовательной программы,  дополнительной литературой. 

 
2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 
учебных действий у обучающихся 

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 
УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 
поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 
• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства 

для формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 
образования; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в 
условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

• определить результативность деятельности всех компонентов 
образовательного пространства по формированию и развитию универсальных 
учебных действий школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 
при получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 
• Предметные и метапредметные результаты обучения. 
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• Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, 
содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-
целевые проекты в рамках внеклассной деятельности). 

• Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 
информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 
обучающихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 
• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 
познавательной деятельностью учащихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 
развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

• диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на 
основе комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации 
проектной деятельности в урочное и внеурочное время; 

• неперсонифицированной диагностики личностных результатов 
обучающихся;  

• анкетирования обучающихся и их родителей. 
• независимой общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, независимых 
гражданских институтов, родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки 
деятельности школы, используются для оперативной коррекции учебно-
воспитательного процесса. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации 
по формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от 
графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

 
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и 
коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к 
осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей 
образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и 
обязанностей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 
• анкетирование; 
• сбор информации; 
• собеседование; 
• педагогическое наблюдение; 
• педагогическая характеристика; 
• психологическая диагностика. 
Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор 

диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 
• показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 
• учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 
Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 
как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 



74 
 

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

• учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  
Средства мониторинга: 
• анкеты для родителей и учащихся; 
• карты наблюдений; 
• комплексные работы; 
• типовые задачи; 
• лист самооценки ученика. 
• психологические тесты. 
Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в 

Целевом разделе данной Программы (раздел 1.3.2.). 
 
2.2. Программы отдельных учебных предметов 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру. 

 
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 
 
2.2.1. Предметная область «Русский язык и литература» 
 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 класс 
(Предметная линия учебников под ред. В.В. Бабайцевой) 
 
Планируемые результаты 
 
Личностные результаты: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 
к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 
как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-
шенствованию; 

3. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
1. владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
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(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий; оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправ-- лять их; совершенствовать 
и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2. применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 
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3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 
в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 
о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

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

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицисти-
ческий, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7. проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
5 КЛАСС 
ВВЕДЕНИЕ 
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 
Роль языка в жизни общества. 
Вводный курс 
Орфография. 
Орфограмма. 
Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после 

шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных 
согласных в корне слова. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 
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Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. Морфологические признаки существительного. 

Склонение. Имена существительные собственные. 
Правописание падежных окончаний. 
Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 
Морфологические признаки прилагательных. 
Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 
Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее 

время. Спряжение глагола. 
Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончаниях глаголов. 
Буква ь в глаголах 2-го лица единственного числа. 
Глаголы с -тся и -ться. 
Наречие. Различение наречий по вопросу.  
Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 
Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, 

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

Раздельное написание местоимений с предлогами. 
Дефис в неопределённых местоимениях. 
Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание 

предлогов с именами существительными. 
Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных 

предложениях. 
Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 
Раздельное написание частиц с другими словами. 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Понятие о синтаксисе и пунктуации. 
Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца 

предложения. 
Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и 

восклицательные предложения. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Главные члены предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем 

существительным в именительном падеже). 
Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, 

обстоятельство). 
Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. 

Словосочетания в предложении. 
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед 

однородными членами. 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами (соединёнными 

только интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом 
и) и обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 
Знаки препинания в предложениях с обращением. 
Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или 

неуверенность говорящего по отношению к высказываемому). 
Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 
Сложное предложение. 
Сложносочинённые предложения. 
Сложноподчинённые предложения. 
Сложные бессоюзные предложения. 



78 
 

Запятая между частями сложного предложения. 
Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 
Диалог. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше 

случаях). Оформление диалога на письме. 
Основной курс 
Понятие о литературном языке. 
Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы 

литературного языка: произносительные (орфоэпические), морфологические, 
синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные и др. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. ОРФОЭПИЯ 
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 
Элементы фонетической транскрипции. 
Гласные и согласные звуки. 
Слог. 
Правила переноса слов. 
Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 
Выразительные средства фонетики. 
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 
Правописание безударных гласных в корне. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов 

перед согласными. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 
Значение букв е, ё, ю, я. 
Правописание разделительных ъ и ь. 
Правописание гласных после шипящих. 
Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 
Правописание гласных и и ы после ц. 
Орфографический словарь. 
Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты 

орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь.  
Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. 

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

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 
Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство 

словообразовательной системы русского языка. 
Элементы этимологического анализа слова. 
Выразительные средства морфемики и словообразования. 
Правописание сложных и сложносокращённых слов. 
Чередование звуков в корне слова. 
Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне 

слова. 
Правописание корней с чередованием гласных а — о. 
Правописание корней с чередованием гласных е — и. 
Правописание согласных и гласных в приставках. 
Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 
Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 
Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 
Правописание приставок при- и пре-. 
Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как 

словарный состав языка. Словарное богатство русского языка. 
Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 
Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в 

переносном значении. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и 

антонимов (в том числе контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых 

слов и заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка.  
Старославянизмы. Их стилистические функции. 
Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования 

слов. Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. 
Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использования 
иноязычной речи. Словари иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших 
слов и неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: 
историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. 
Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и 
разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности 
использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях 
речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 
Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы 
употребления жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности 
употребления фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

ПОВТОРЕНИЕ 
6 КЛАСС 
ВВЕДЕНИЕ 
Русский язык — один из богатейших языков мира. 
Повторение изученного в 5 классе. 
Грамматика 
МОРФОЛОГИЯ 
ПОНЯТИЕ О МОРФОЛОГИИ 
Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Части речи самостоятельные и служебные.  
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Понятие об имени существительном. 
Нарицательные и собственные имена существительные. 
Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и 

кавычки). 
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 
Род как постоянный признак имён существительных. Число имён 

существительных. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 
Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 
Склонение существительных в единственном числе. 
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Склонение существительных во множественном числе. 
Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после 

шипящих и ц. 
Разносклоняемые имена существительные. 
Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 
Неизменяемые существительные. 
Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 
Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -оньк- (-онок-), -еньк- после 

шипящих; суффиксов -чик-, -щик-. 
Правописание не с именами существительными. 
Правописание сложных имён существительных. 
ГЛАГОЛ 
Понятие о глаголе. 
Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 
Правописание не с глаголами. 
Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 
Буква ь в инфинитиве. 
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 

Правописание -тся и -ться в глаголах. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 
Правописание корней -бир бер-, -мир мер-, -тир  
-тер- и др. 
Наклонение глагола. 
Изъявительное наклонение.  
Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 
Прошедшее время. Значение, образование и изменение глаголов прошедшего 

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

прошедшего времени. 
Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 
Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и 
будущего времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении 
прошедшего времени. 

Лицо и число глаголов. Значение 1, 2, 3-го лица. 
Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 
Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые 

глаголы. 
Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 
Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и 

употребление глаголов в условном наклонении. 
Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 
Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 
Правописание глаголов в повелительном наклонении. 
Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним 

главным членом. 
Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и 

суффиксов. 
Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
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Понятие об имени прилагательном. 
Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 
Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имён прилагательных. 
Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных 

по числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имён 
прилагательных в роли сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 
Склонение полных прилагательных. 
Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 
Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 
Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний 

этих прилагательных. 
Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 
Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 
Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление 
прилагательных в роли определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных с помощью суффиксов, приставок и 
сложения основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 
Правописание суффиксов -к- и -ск-. 
Правописание не с прилагательными. 
Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 
Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и 

жанрах речи. 
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 
Имена числительные простые, сложные и составные. 
Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 
Правописание удвоенной согласной в числительных. 
Правописание мягкого знака в числительных. 
Количественные числительные, их значение, склонение, особенности 

употребления в словосочетании. 
Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 
Порядковые числительные, их значение и изменение. 
Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 
Дробные числительные, их значение и изменение. 
Правописание падежных окончаний имён числительных. 
НАРЕЧИЕ 
Понятие о наречии как части речи. 
Роль наречий в речи. 
Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и 

степени, места, времени, причины, цели. 
Степени сравнения наречий. 
Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов. 
Правописание суффиксов -о е после шипящих. 
Правописание н и нн в наречиях на -о. 
Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 
Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, 

образованных повтором слов. 
Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 
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Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное 
написание наречий (по списку). 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 
Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории состояния: 

общее грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая 
функция — сказуемое в безличных предложениях. 

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

МЕСТОИМЕНИЕ 
Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое 

значение (обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 
Соотносительность местоимений с другими частями речи (с 

существительными, прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и 
неизменяемые местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 
Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 
Правописание местоимения с предлогами. 
Прописная буква в формах вежливости. 
Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в 

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

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

предложении. 
Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимением. 
Неопределённые местоимения: значение, деление на изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении; синонимия неопределённых местоимений. 
Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -

нибудь. 
Правописание не в неопределённых местоимениях. 
Отрицательные местоимения: значение, деление на изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении. 
Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 
Определительные местоимения: значение, деление на изменяемые и 

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

роль в предложении. 
Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 
ПОВТОРЕНИЕ 
7 КЛАСС 
ВВЕДЕНИЕ 
Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 
Повторение изученного в 5—6 классах. 
ПРИЧАСТИЕ 
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

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

падежам; согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их 
роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 
Действительные и страдательные причастия. 
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Причастный оборот. 
Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого 

слова. 
Словообразование действительных причастий. 
Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. 
Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 
Словообразование страдательных причастий. 
Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 
Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 
Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 
Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 
Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 
Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 
Правописание не с причастиями. 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ 
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 
Признаки глагола и наречия у деепричастия. 
Правописание не с деепричастиями. 
Деепричастный оборот. 
Выделение запятыми деепричастного оборота. 
Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 
ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ ОДНИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ДРУГИЕ 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
Общее понятие о служебных частях речи. 
ПРЕДЛОГ 
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 
Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 
Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 
Простые и составные предлоги. 
Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, 

несмотря на и др.). 
Раздельное написание производных предлогов. 
Слитное написание производных предлогов. 
Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.  
Понятие о союзе. 
Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 
Простые и составные союзы. 
Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 
Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. 

Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в 
простых и сложносочинённых предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 
Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении. 
Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых 

предложениях. Разряды подчинительных союзов по значению: временные, 
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пространственные, причинные, условные, сравнительные, следственные, 
изъяснительные. 

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

частицами и предлогами). 
ЧАСТИЦА 
Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 
Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 
Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 
ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В 

СЛУЖЕБНЫЕ 
МЕЖДОМЕТИЕ 
Понятие о междометии. Основные функции междометий. 
Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 
Знаки препинания при междометиях. 
ПОВТОРЕНИЕ  
8 КЛАСС 
ВВЕДЕНИЕ 
Русский язык — родной язык. 
Повторение изученного в 5—7 классах. 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
ПОНЯТИЕ О СИНТАКСИСЕ 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической 

связи. Средства синтаксической связи. 
Способы подчинительной связи. 
ПУНКТУАЦИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ И ПРАВИЛ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 
Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 
Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные 

словосочетания. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца 

предложения. 
Грамматическая основа предложения. 
Предложения простые и сложные. 
Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по цели высказывания. 
Виды предложений по эмоциональной окраске. 
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Основные виды простого предложения. 
Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 
ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Подлежащее. Способы его выражения. 
Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Определение. Согласованное и несогласованное определение. 
Приложение как вид определения. 
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Дефис при приложении. 
Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 
Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 
Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 
Синтаксические функции инфинитива. 
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и 

сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных 

предложений по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-
личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 
Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 
Знаки препинания в конце назывных предложений. 
ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Неполные предложения в речи. 
Строение и значение неполных предложений. 
Тире в неполном предложении. 
ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 
Понятие об однородных членах предложения. 
Средства связи однородных членов. 
Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 
Запятая между однородными членами. 
Однородные и неоднородные определения. 
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 
Общие условия обособления определений. 
Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с 

зависимыми от них словами. 
Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 
Обособленные приложения. 
Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные 

обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения. 
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и 

деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и 
др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 
Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ, СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И С ОБРАЩЕНИЯМИ 
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения 

говорящего к своему сообщению и как средство связи между предложениями в 
тексте. Интонация вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 
Синонимия вводных конструкций. 
Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 
Выделение на письме вводных предложений. 
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Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения 
содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками 
препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль 
обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 
Знаки препинания при обращении. 
Слова-предложения 
Особенности строения, значения и употребления слов- предложений в речи. 
Пунктуационное оформление слов-предложений. ПОВТОРЕНИЕ 
 
9 КЛАСС 
ВВЕДЕНИЕ 
Богатство, образность, точность русского языка. 
Повторение изученного в 8 классе. 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 
Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам 

связи между их частями. 
СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. 

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

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 
СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные 

предложения. 
Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как 

средство связи частей сложноподчинённого предложения. 
Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, 

определительные, дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и 
сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 
Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 
СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их 

выражения. 
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 
Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при 

стечении сочинительных и подчинительных союзов. 
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ 
Предложения с прямой речью. 
Предложения с косвенной речью. 
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитаты. Способы 

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

предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 
среди других славянских языков. 
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Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 
Русский язык как развивающееся явление. 
Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах  
 
II. Развитие связной речи  
5 КЛАСС 
Устная и письменная формы речи. 
Речь диалогическая и монологическая. 
Понятие о связном тексте. 
Тема. 
Основная мысль текста. Смысловые части текста. 
Простой план. 
Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 
Выразительные средства устной речи. 
Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, 

художественного стилей речи. 
Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 
6 КЛАСС 
Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 
Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 
Характеристика официально-делового стиля речи. 
Художественное повествование. Рассказ. 
Описание природы, помещения, одежды, костюма. 
Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 
Местоимение как средство связи предложений в тексте. 
7 КЛАСС 
Описание общего вида местности. 
Описание действий (трудовых процессов). 
Описание действий (в спорте). 
Рассказ на основе услышанного. 
Сообщение. 
Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 
Общая характеристика публицистического стиля. 
Союз как средство связи предложений и частей текста. 
8 КЛАСС 
Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах 
связи частей текста. 

9 КЛАСС 
Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих 

базой для создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с 
определённой темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем 
высказывания, с использованием разнообразных изобразительно-выразительных 
средств языка, с соблюдением норм литературной речи. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 
Тематическое планирование 
№ 
п/п 

 
Тема раздела 
 

 
Количество 
часов 

 5 класс  
1 Введение 4 
2 Орфография 12 
3 Морфология и орфография 18 
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4 Синтаксис и пунктуация 49 
 Основной курс русского языка  
5 Фонетика и орфография 22 
6 Морфемика, словообразование и орфография 48 
7 Лексика 17 
8 Повторение в конце года 40 
  210 
 6 класс  
1 Повторение изученного в 5 классе 14 
2 Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии 2 
3 Имя существительное 25 
4 Глагол 51 
5 Имя прилагательное 31 
6 Имя числительное 18 
7 Наречие 26 
8 Местоимение 43 
  210 
 7 класс  
1 Введение 11 
2 Причастие 41 
3 Деепричастие 18 
4 Служебные части речи. Предлог 13 
5 Служебные части речи. Союз 17 
6 Служебные части речи. Частица 18 
7 Междометия. Повторение изученного 22 
  140 
 8 класс  
1 Повторение изученного в 5-7 классах 12 
2 Словосочетание 88 
3 Повторение изученного в 8 классе 5 
  105 
 9 класс 

 
 

1 Вводный урок. Особенности курса русского языка в 9 классе. 
Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры 

3 

2 Повторение изученного в 8 классе 3 
3 Основные виды сложных предложений 2 
4 Р/Р Текст. Композиционные формы сочинений 3 
5 Сложносочинённые 

предложения 
3 

6 Р/Р Анализ сочинений (или изложений) 1 
7 Повторение орфографии 2 
8 Диктант с дополнительными заданиями. Анализ контрольной 

работы 
2 

9 Строение сложноподчинённых предложений 2 
10 Р/Р Стили речи (обобщение). Аннотация 2 
11 Особенности присоединения придаточного предложения к 

главному. Роль указательных слов 
2 

12 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточ-
ными 

2 

13 Виды придаточных предложений 3 
14 Р/Р Портретный очерк 2 
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15 Виды придаточных предложений 4 
16 Придаточные определительные 4 
17 Средства связи придаточного предложения с главным 2 
18 Придаточные обстоятельственные 8 
19 Обобщение по теме «Сложноподчинённые предложения » 5 
20 Р/Р Изложение (подробное или сжатое) 2 
21 Анализ творческих работ 1 
22 Бессоюзные сложные предложения. Запятая и точка с запятой 

в них. Тире и двоеточие в сложном бессоюзном предложении 
7 

23 Р/Р Стили речи. Разговорный стиль 5 
24 Обобщающий урок по теме «Бессоюзное сложное предложе-

ние» 
2 

25 Повторение орфографии (урок-практикум) 2 
26 Сложные предложения с разными видами связи 6 
27 Обобщение изученного. Уроки-практикумы, уроки-зачёты 3 
28 Способы передачи чужой речи 6 
29 Р/Р Изложение (сжатое). Сочинение на лингвистическую тему 2 
30 Роль языка в жизни общества 1 
31 Язык как развивающееся явление 2 
32 Р/Р Обобщающие уроки по теме «Книжные стили речи» 

(уроки- практикумы, уроки- семинары) 
2 

33 Систематизация знаний по фонетике, графике, лексике(уроки- 
семинары) 

3 

34 Систематизация и обобщение изученного по морфемике 
(уроки- практикумы) 

2 

35 Систематизация и обобщение изученного по морфологии 
(уроки- семинары, уроки- практикумы) 

2 

36 Контрольная работа и анализ результатов её выполнения 2 
  105 

 
 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 класс 
(Предметная линия учебников под ред. В.Я.Коровиной) 
Планируемые результаты 
Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания 
школьников. 

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

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
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 
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позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью; монологической контекстной 

речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
Предметные результаты выпускников основной школы по литературе: 
•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 
XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и 
зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка; 

•  собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 

•  понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

•  понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 

Содержание  
5 класс 
Введение. Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, 
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титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, 
корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 
фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, 
считалки,  частушки, скороговорки, загадки). Теория литературы. Фольклор. 
Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание 
сказок. Сказители. Собиратели сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в 
характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная 
простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, 
полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 
торжества своей мечты – вот духовные данные Василисы Премудрой…» (М. 
Горький). Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 
Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 
тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 
наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 
мифами. Фантастика в волшебной сказке. «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». 
Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и 
защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли 
сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-
народа. Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель»- 
народные представления о справедливости, добре и зле в  сказках о животных и 
бытовых сказках. Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр 
фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 
Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 
народных сказок  (начальное представление). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 
Древнехристианская книжность на Руси (обзор). «Повесть временных лет» как 
литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 
Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их 
подвиги во имя мира на родной земле. Теория литературы. Летопись (начальное 
представление).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство 

и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – ученый, поэт, 
художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру…» - научные 
истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. Теория литературы. Роды 
литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, 

русские баснописцы XVIII века: А.П. Сумароков, И.И.  Дмитриев) (обзор) 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под 
дубом» (на выбор) Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 
хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 
патриотическая позиция автора. Аллегория как форма иносказания и средство 
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раскрытия определённых свойств человека. Поучительный характер басен. 
Своеобразие языка басен И.А. Крылова. Теория литературы. Басня (развитие 
представления), аллегория (начальное представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные 
черты сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие 
героев литературной и фольклорной сказки. «Кубок». Благородство и жестокость. 
Герои баллады. Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 
учения). Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 
грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб 
зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки 
(сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 
царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние 
добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники 
царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 
пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота 
внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 
героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. Теория литературы. 
Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 
представления). 

Русская литературная сказка 19 века 
Антоний Погорельский.  «Черная курица, или подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 
Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». ( Для внеклассного чтения.) 
Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 
реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, 
народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное 
в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. Теория 
литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок 
разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
литературной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» - отклик на 
25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 
стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 
участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 
метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 
учения, начало литературной деятельности). «Заколдованное место» - повесть из 
книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных 
преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 
фантастического. «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) 
Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои 
повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 
тёмных и светлых сил. Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). 
Юмор (развитие представлений) 
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Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
литературной деятельности). «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о 
судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для 
внеклассного чтения). «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из 
поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 
детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в 
жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. Теория литературы. 
Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о 
жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: 
сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 
главного героя – символ немого протеста крепостных. Теория литературы. 
Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное 
представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 
«Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и 
жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две 
разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 
Утверждение гуманистических идеалов. Теория литературы. Сравнение (развитие 
представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев 
рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 
персонажей (начальное представление). Речь героев как средство создания 
комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», 

«Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», 
«Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима», А.В. 
Кольцов «В степи». Выразительное чтение стихотворений. Теория литературы. 
Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и 
этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской 
земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 
исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 
начало литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из 
богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ 
серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, 
Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и 
«дурные дела». Взаимопонимание – основа отношений в семье. Теория литературы. 
Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 
(начальное представление).   
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Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, 
начало творческого пути). Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий 
дом с голубыми ставнями…» - поэтизация картин малой родины как  исток 
художественного образа  России. Особенности поэтического языка С.А. Есенина. 

Русская литературная сказка 20 века (обзор) 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в 
сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. 
Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 
интонации сказа. Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное 
представление).   Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. Теплый 
хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 
сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я. 
Маршака. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 
герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 
Художественные особенности пьесы-сказки. Теория литературы. Развитие жанра 
литературной сказки в 20 веке. Драма как род литературы (начальное 
представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой 
рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – 
жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 
Оптимистическое восприятие окружающего мира. Теория литературы. Фантастика 
в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к 
природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. 
Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой 
нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 
сложных жизненных ситуаций. Теория литературы. Автобиографичность 
литературного произведения (начальное представление).   

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. 
Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов 
«Майор привез мальчишку на лафете»;  

А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и 
героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе. И. Бунин «Помню долгий зимний 
вечер…»;  

А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная 
деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Стихотворные лирические 
произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 
окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 
Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются. Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-
Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для 
детей. Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». 

Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Теория литературы. Баллада 
(развитие представлений). 
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Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 
необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, 
находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 
неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и 
киноискусстве. 

 Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 
Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 
сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 
(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.) Снежная королева и Герда – 
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 
дружбы. Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 
характеристика персонажей. Теория литературы. Аллегория (иносказание) в 
повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и 
Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты 
характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их 
дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в 
играх - умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о 
взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. 
Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, 
смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 
обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 
северного народа.                   

6 класс 
Введение Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 
значение календарного обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — 
малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и 
простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный 
смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория литературы. 
Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 
пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская 

летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 
идеалов(патриотизма, ума, находчивости) Теория литературы. Летопись (развитие 
представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью 
и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория 
литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — 
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пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл 
и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 
произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория. 
Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно - поэтический колорит 
стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 
природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 
антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 
поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых 
испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 
дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 
Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 
Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) «Дубровский». 
Изображение русского барства. Дубровский - старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 
Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 
Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 
поэта. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 
оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. 
Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». 
Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 
одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные 
(ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 
(начальные представления).  Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». 
Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 
их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 
природы в рассказе. Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика 
персонажей (развитие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», 
«Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 
противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 
конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но 
яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...»  Противопоставление судеб человека 
и коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом 
мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 
берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её 
утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 
Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 
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пейзажной лирике. Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная 
дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 
Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 
Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 
риторических вопросов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные 
размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость 
писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка 
произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования. 

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». 
Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 
лицемерия. Роль художественной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. 
Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. 
«Где гнутся над омутом лозы...».Выражение переживаний и мироощущения в 
стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие 
различные состояния в пейзажной лирике. Теория литературы. Лирика как род 
литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория 
литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный 
цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 
представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 
Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 
героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. 

Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 
родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 
начало творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 
сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — 
честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность 
героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 
использования народной речи. Теория литературы. Речевая характеристика героя 
(развитие представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, 
юность, начало творческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести 
трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 
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собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 
учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 
произведения. Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-
повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», 
«Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и 
природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического 
героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 
Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора 
как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают 
дни такие...».Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в 
стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 
эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной 
природы. Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и 

«Критики». Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, 
праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ 
«странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность 
обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — 
«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась 
беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для 
преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 
символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации 
до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего 
народа. Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе 
разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Мифы народов мира.  Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в 

переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 
Геродот. «Легенда об Арионе».Теория литературы. Миф. Отличие мифа от 

сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 
сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление 
препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 
Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове цикло-
пов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». 

Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и 
живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 
ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Ма-
стерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой 
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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 до-
стоинство и честь. Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные пред-
ставления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 
Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 
исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. 
Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 
философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и 
людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. Притча 
(начальные представления) 

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 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 литературы.  Героический эпос, афористические жанры фольклора. 
Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн 
любви и верности. Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
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«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге. Теория литературы.  Летопись (развитие пред-
ставлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К 

статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 
ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 
(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 
Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей 
чертой гражданина. Теория литературы.  Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в 
своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жиз-
ни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. «Полтава» 

(«Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 
волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство 
в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 
Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 
XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 
Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега 
и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Теория 
литературы.  Баллада (развитие представлений). «Борис Годунов» (сцена в 
Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Мо-
нолог 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). 
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Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». 
Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 
Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 
языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 
Нравственность и человеческие взаимоотношения. Теория литературы.  
Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские 
женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 
русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 
Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.). Теория литературы.  
Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады 
«Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического коло-
рита 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», «Маmаn» и др. Взаимоотношения детей и 
взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных 
поступков. Теория литературы.  Автобиографическое художественное 
произведение (развитие понятия). Герой - повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание 
детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая 

картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 
«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 
Чехова. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы.  Сатира и юмор как формы 
комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о 
родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны» И. Бунин. «Родина» А. К. Толстой. «Край ты 
мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и вы-
ражение 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. 
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Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 
стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 
лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 
доброта, сострадание лирического героя стихотворения. Теория литературы.  
Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 
рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев.  Краткий рассказ о писателе. «Кусака». 
Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 
Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». 
Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 
герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к 
человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. «В 
прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 
жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка 
прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 
доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. 
Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

       На дорогах войны Интервью с поэтом — участником Великой Отечест-
венной 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 рас-
сказе. 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 чело-
века через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии 
родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о поэте. «Снега 
потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 
человека и народа. Теория литературы.  Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 
напутствие молодежи. Теория литературы.  Публицистика (развитие 
представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  
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М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в 
рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века  
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем вре-
мени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России Расул Гамзатов. Краткий рассказ о 
дагестанском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и 
сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к 
истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 
общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 
национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы  
Роберт Бернс.  Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о 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 о 
чудесной победе добра. 

8 класс 
Введение. Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 
литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 
тёмная…», «Вдоль по улице метелица  метёт...»,  «Пугачёв в темнице», 
«Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 
народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», « О 
покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и формы народных 
преданий. Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие 
представлений). Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 
самопожертвования. 

Художественные особенности воинской  повести  и жития. «Шемякин суд». 
Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 
литературы 17 века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 
«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. Теория литературы. 
Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как 
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жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 
древнерусской литературы  (начальные представления). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). 

Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 
гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 
воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 
характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Теория 
литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора 
Александра I  в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. 
Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 
зазнайства. Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 
представлений) 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 
писателе. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема 
думы. Ермак Тимофеевич – главный герой дум, один из предводителей казаков. 
Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева – основа народной 
песни о Ермаке. Теория литературы. Дума (начальное представление) 

Александр Сергеевич  Пушкин Краткий рассказ об отношении поэта к 
истории и исторической теме в литературе. «Туча».  Разноплановость содержания 
стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 
«К*** («Я помню чудное мгновение…»). Обогащение любовной лирики мотивами 
пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза 
и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества 
избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и 
поправки Николая I  

(«История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 
Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном 
произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное 
восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 
«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв 
в историческом труде   А.С. Пушкина  и в романе. Форма семейных записок как 
выражение частного взгляда на отечественную историю. Роман « Капитанская 
дочка». Пётр Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера  («Береги 
честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин - 
антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 
Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел 
в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 
«Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». Теория литературы. Историзм 
художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные 
представления). Реализм  (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». 
«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 
жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 
Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 
окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как 
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средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. Теория 
литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе,  его отношение к  
истории, исторической  теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия 
« со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот 
русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 
критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 
чиновничества. Цель автора  - высмеять «всё дурное в России» (Н.В. Гоголь). 
Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 
вытекает из характеров» ( В.И. Немирович - Данченко). Хлестаков и «миражная 
интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 
(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии 
(начальные представления). «Шинель». Образ «маленького человека» в 
литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 
косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 
Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 
противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 
произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как 
пропагандист русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение 
русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы 
выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 
редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно - политическая сатира 
на современные писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего 
основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 
Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 
Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 
понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». 
Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 
Деталь как средство создания образа в рассказе. Теория литературы. Рассказ 
(развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 
любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между 
сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 
Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 
воссоединении дворянства и народа. Теория литературы. Художественная деталь. 
Антитеза  (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль 
антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе 19 века (обзор) 
А.С. Пушкин. «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов. «Осень»; 

Ф.И. Тютчев. «Осенний вечер»; А.А. Фет. «Первый ландыш»; А.Н. Майков. 
«Поле зыблется цветами». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви»  (из 
трилогии). История о любви и упущенном счастье. Теория литературы. 
Психологизм художественной литературы (начальные представления) 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич  Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». 

Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 
Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 
Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». 

Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович  Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление 
образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 
произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое 
прошлое в драматической поэме Есенина. Теория литературы. Драматическая 
поэма  (начальные представления). 

Иван Сергеевич  Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 
начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 
художественного произведения с документально - биографическими  (мемуары, 
воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом»» (отрывки). Сатирическое изображение 
исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. 
Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  (Для 
самостоятельного чтения) 

Сатира и юмор в рассказах. 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». 

Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 
содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий 
Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 
поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 
родине. Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и 
убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 
народа. Реалистическая  правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 
фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-
фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. Теория литературы. 
Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 
композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 
родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...», А. 
Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические  и героические 
песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий 
характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 
каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на 
которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 
времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 
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объединяющая жителей деревни. Теория литературы. Герой-повествователь 
(развитие представлений) 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не  надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…», Н. Рубцов. «По 
вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно 
без России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»;  Дон-Аминадо. 
«Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в 
произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Уильям  Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». 

Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и 
жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Теория литературы. 
Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 
новизной…». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 
Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая 
сокровищница лирической поэзии»  (В.Г. Белинский). Теория литературы. Сонет 
как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с 
чтением отдельных сцен).17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве 
Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 
дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Теория литературы. Классицизм. 
Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 
Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая 
«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 
домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений) 
9 класс 
Введение Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 
развитие творческой читательской самостоятельности. Теория литературы. 
Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История 
открытия «Слова...», проблема авторства. Историческая основа памятника, его 
сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 
Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». « Золотое слово» Святослава 
и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. 
Язык произведения. Переводы «Слова…» 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов.  Жизнь и творчество (обзор.) Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха.  «Вечернее размышление о 
Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 
восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и 
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просвещения в произведениях Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр 
лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин  Жизнь и творчество (обзор.) «Властителям и 
судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль 
о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. 
Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и 
поэзии в творчестве Г.Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин  Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 
стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 
ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 
внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. Теория литературы. 
Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Василий Андреевич Жуковский  Жизнь и творчество (обзор.) «Море». 

Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 
поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к 
слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 
фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 
пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 
граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 
преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини 
как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный 
образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 
чарам. Теория литературы. Баллада (развитие представлений).Фольклоризм 
литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов  Жизнь и творчество (обзор.) Комедия «Горе 
от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 
Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 
комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 
необычный резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. 
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 
функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. 
Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. 
Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность 
развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин  Жизнь и творчество (обзор.) Стихотворения 
«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам».Многообразие тем, 
жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Слияние личных, философских и 
гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 
человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и 
строфики пушкинской поэзии. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений 
Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная 
сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. 
Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 
Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-
композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 
критики (прижизненная критика —  В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 
«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 
философская критика начала XX века; писательские оценки). «Моцарт и 
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Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 
Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Теория литературы. 
Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия 
как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов Жизнь и творчество (обзор.) «Герой нашего 
времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 
Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый 
любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим 
Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 
Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-
композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 
Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. Основные 
мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 
Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – 
значенье…» , «Предсказание»,  «Молитва», «Нищий».  Основные мотивы, 
образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 
Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 
мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и 
поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь Жизнь и творчество (обзор). «Мертвые души». 
История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые 
души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. 
Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» 
Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 
произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от 
сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 
критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 
типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 
Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный 
пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, 
беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Федор Михайлович Достоевский  Слово о писателе. «Белые ночи». Тип 
«петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 
доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 
Достоевского. Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм 
литературы (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов  Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». 
Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция 
образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение 
к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 
человека в многолюдном городе. Теория литературы. Развитие представлений о 
жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из   русской  прозы  XX  века Беседа о разнообразии видов и жанров 

прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 
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Иван Алексеевич Бунин  Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». 
Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 
русской усадьбы. Лиризм повествования. 

 Теория   литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 
художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков  Слово о писателе. Повесть «Собачье 
сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 
произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 
гротеска в повести. Теория литературы. Художественная условность, фантастика, 
сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов Слово о писателе. Рассказ «Судьба 
человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-
женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 
Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 
типизации. Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын Слово о писателе. Рассказ «Матренин 
двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия).  
Из русской  поэзии XX века (обзор) 
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», 

«О, весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». 
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 
Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины 
в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин  Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Не 
жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя 
родная…», «Нивы сжаты, рощи голы..», «Разбуди меня завтра рано...», 
«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. 
Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной 
художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский  Слово о поэте. «Послушайте!», «А 
вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеоб-
разие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева  Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  
похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  
«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 
Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 
новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий  Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 
природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 
красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 
Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова  Слово о поэте. Стихотворные произведения из 
книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «АNNO DOMINI », 
«Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.  

Борис Леонидович Пастернак  Слово о поэте. «Красавица моя, вся 
стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть 
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знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 
современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский  Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 
строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация 
и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо - тоническая и тоническая системы 
стихосложения (углубление представлений). 

ПЕСНИ  И  РОМАНСЫ НА СТИХИ  ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 
А.С. Пушкин. «Певец»;  М.Ю. Лермонтов. «Отчего»;  В. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарою под рукою…»);  Н.А. Некрасов. «Тройка» 
(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е.А. Баратынский. «Разуверение»; Ф.И. 
Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас -  и все былое…»); А.К. Толстой. «Средь шумного 
бала, случайно…»;  А.А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.А. Сурков «Бьется в  
тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.А. 
Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр,  
выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство 
римлян с греческими лириками. Традиции античной  оды в творчестве Державина и 
Пушкина. 

Данте Алигьери  Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 
Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 
аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 
заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 
мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 
(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 
божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком).   

Уильям Шекспир  Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 
Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением 
отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  
(1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой (4-й акт).«Гамлет» - пьеса на все 
века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 
гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 
миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 
глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 
Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением 
отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских 
ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 
последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

 «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 
трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики 
бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 
Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости разумного смысла жизни 
человечества. «Пролог на небесах» ключ к основной идее трагедии. Смысл 
противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 
Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот 
достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности 
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жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 
фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская 
литература. Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Тематическое планирование 
5 класс 
№ Разделы Кол-во 

часов 
1 Введение.  1 
2 Устное народное творчество. 10 
3 Из древнерусской литературы. 2 
4 Из литературы XVIII века 2 
5 Из литературы XIX века 42 
6 Из русской литературы XX века 29 
7 Из зарубежной литературы 15 
8 Выявление уровня литературного развития учащихся 2 
9 Литературный праздник «Путешествие по стране 

Литературии 5 класса» 
2 

Итого 105 
6 класс 
№ Разделы, темы Кол-во 

часов 
1 Введение.  1 
2 Устное народное творчество. 4 
3 Из древнерусской литературы. 1 
4 Из литературы XVIII века 1 
5 Из литературы XIX века 49 
6 Из русской литературы XX века 26 
7 Из литературы народов России 2 
8 Из зарубежной литературы 17 
9 Выявление уровня литературного развития учащихся 2 
10 Литературный праздник «Путешествие по стране 

Литературии 6 класса» 
2 

Итого  105 
7 класс 
№ Разделы, темы Кол-во 

часов 
1 Введение.  1 
2 Устное народное творчество. 6 
3 Из древнерусской литературы. 2 
4 Из литературы XVIII века 2 
5 Из литературы XIX века 27 
6 Из русской литературы XX века 24 
7 Из литературы народов России 1 
8 Из зарубежной литературы 6 
9 Выявление уровня литературного развития учащихся 1 
Итого  70 
8 класс 
№ Разделы, темы Кол-во 

часов 
1 Введение.  1 
2 Устное народное творчество. 2 
3 Из древнерусской литературы. 2 
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4 Из литературы XVIII века 3 
5 Из литературы XIX века 36 
6 Из русской литературы XX века 21 
7 Из зарубежной литературы 4 
8 Литература и  история в произведениях, изученных в 8 

классе. 
1 

Итого  70 
9 класс 
№ Разделы, темы Кол-во 

часов 
1 Введение.  1 
2 Из древнерусской литературы. 3 
3 Из литературы XVIII века 10 
4 Из литературы XIX века 56 
5 Из русской литературы XX века 28 
6 Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

(обзор) 
2 

6 Из зарубежной литературы 4 
7 Итоги года и задания для летнего чтения 1 
Итого  105 

 
2.2.2. Предметная область «Родной язык  и родная литература» 
 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык»  6-9 класс 
Планируемые результаты 
 
Личностными результатами освоения программы по родному языку являются: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 
качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 
нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный 
запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 
к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 
как явления национальной культуры; стремление к речевому 
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самосовершенствованию. 
5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 
отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое,  эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому 
языку являются: 

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

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. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

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

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД: 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

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

излагать полученную информацию; 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 
2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

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

структурировать текст; 
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устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
определять идею текста; 
преобразовывать текст; 
оценивать содержание и форму текста. 
3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 
Коммуникативные УУД: 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

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

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

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

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 
использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 
сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 
презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 
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аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 
с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 
В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты: 
совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 
языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК» 
6 класс 
Раздел 1. Язык и культура   
Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские 
слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 
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национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. 
Раздел 2. Культура речи   
Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 
було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 
действительности. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, 
названий географических объектов. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы 
этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 
сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 
стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 

  Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы 
тренировки (скороговорки). 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. 
Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 
7 класс 
 
Раздел 1. Язык и культура  
Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские 
слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 
национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. 
Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов 
русской культуры. 

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

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 
було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 
художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный 
прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 
действительности. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением 
синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, 
названий географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных 
предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и 
будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами 
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чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных 
местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы 
этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 
сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 
стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этикетные 
формулы начала и конца общения, похвалы, комплимента, благодарности, 
сочувствия, утешения. Обращение в русском речевом этикете. Новые варианты 
приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования 
собственных имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы 
тренировки (скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: 
предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. 
Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды 
преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 
поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как 
управлять собой и собеседником. 

 
8 класс 
 
Раздел 1. Язык и культура  
Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские 
слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 
национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. 
Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов 
русской культуры. 

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

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка.  
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 
иронии. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 
було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 
художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный 
прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 
действительности. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением 
синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, 
названий географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных 
предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и 
будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами 
чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных 
местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы 
этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 
сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 
стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этикетные 
формулы начала и конца общения, похвалы, комплимента, благодарности, 
сочувствия, утешения. Обращение в русском речевом этикете. Новые варианты 
приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования 
собственных имен, их оценка. 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: 
произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный 
[о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-
мягкости согласных перед е в словах иностранного происхождения. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 
благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу 
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен 
словами). 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 
приветствия и прощания, возникшие в СМИ. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы 
тренировки (скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: 
предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. 
Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды 
преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 
поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как 
управлять собой и собеседником. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и 
средства получения, переработки информации. Русский язык в Интернете. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 
дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-
дедуктивные) структуры. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного 
сообщения (устного ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-
обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

 
9 класс 
 
Раздел 1. Язык и культура  
Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские 



122 
 

слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 
национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. 
Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов 
русской культуры. 

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

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка.  
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 
иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 
произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 
литературы разных исторических эпох. Национально-культурное своеобразие 
диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 
выражениях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. 
Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 
культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. - 
информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые слова и выражения из 
произведений художественной литературы, кинофильмов, песен. 

 Раздел 2. Культура речи  
 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.  
Равноправные и допустимые варианты произношения. Произносительные 

варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, 
до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение 
орфоэпической нормы как художественный прием. 

Типичные ошибки в современной речи: произношение гласных [э] и [о] после 
мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 
происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в 
словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; 
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -
инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение 
мягкого [н,] перед ч и щ. 

 Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка.  

Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, 
максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 
реальной действительности. Типичные речевые ошибки, связанные с 
употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. 
Терминология и точность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных 
слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка.  

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, 
названий географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных 
предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и 
будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами 
чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных 
местоимений.. 
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Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 
благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу 
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен 
словами). Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний 
(приехать из Москвы, приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 
падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

 Речевой этикет.  
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 
позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца 
общения, похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. 
Обращение в русском речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 
возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных имен, их 
оценка. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 
прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 
приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности.  
Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительности устной 

речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Эффективные 
приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 
работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. 

Текст как единица языка и речи.  
Средства связи предложений и частей текста. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: аннотация, 
конспект, график, диаграмма, схема. 

Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 
Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры 

разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и 
собеседником. 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Различные виды 
ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 
предъявления презентации слушателям. 
 
Тематическое планирование 
6 класс 
№ Разделы Кол-во 

часов 
1 Язык и культура 6 
2 Устное народное творчество. 6 
3 Из древнерусской литературы. 5 
Итого 17 
.  
Тематическое планирование 
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7 класс 
№ Разделы Кол-во 

часов 
1 Язык и культура 6 
2 Культура речи 6 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 
Итого 17 
 
 
Тематическое планирование 
8 класс 
№ Разделы Кол-во 

часов 
1 Язык и культура 6 
2 Культура речи 6 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 
Итого 17 
Тематическое планирование 
9 класс 
№ Разделы Кол-во 

часов 
1 Язык и культура 6 
2 Культура речи 6 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 
Итого 17 

 
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература»  6-9  классы 
 
 Личностными  результатами освоения программы по родной 

литературе являются: 
-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
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людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров).   

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности). 
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-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  
-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов 
на основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их 
героев. 

Метапредметные результаты 
-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирая наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение и делать выводы;  

-Навыки смыслового чтения;  
-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и 
письменной речью;  

-Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как 
искусству слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 
-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению; 
-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами 

(нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения 
творческих работ и т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 
-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты; 
-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных 
типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 
письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 
создавать творческие работы различных типов и жанров; 
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-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей 
различных видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 
характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  
-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  
-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  
-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  
-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований 
(эпические и драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, 
давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном 
произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 
раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  
 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника;  
-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка 

сообщений, докладов, рефератов;  
-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы;  
-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
6-9 КЛАСС 
 
Содержание программы включает в себя произведения родной литературы, 

помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и 
нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных произведений 
для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 
возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

Примерная программа по литературе дает свободу в распределении материала 
по годам обучения, в выстраивании особой логики его компоновки. Общность 
инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в изучении 
литературы и интеграцию обязательного содержания программы с программой по 
родной литературе, независимо от выбранного УМК. Программа составлена с 
учетом возрастных и психологических особенностей учеников и с опорой на 
отечественные традиции преподавания литературы в школе. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 
произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более 
высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы 
авторов, обзоры). Рабочая программа учебного курса строится на интеграции 
произведений из трех списков: А, В и С. Список А представляет собой перечень 
конкретных произведений (например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь 
«Мертвые души» и т.д.). В инвариантные блоки программ включаются все 
указанные в списке А произведения. Список В представляет собой перечень 
авторов; конкретное произведение выбирается составителем программ 
(минимальное количество произведений указано, например: А.Блок. 1 
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стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть). Иногда в списке В названо произведение – 
в таком случае речь идет о выборе его фрагментов (например А.Твардовский. 
«Василий Теркин», главы по выбору). Единство списков скрепляется в списке В 
фигурой автора; вариативная часть – конкретное произведение, выбор которого 
оказывается тоже во многом предопределен (традицией изучения в школе, жанром, 
разработанностью методических подходов и т.п.)  

Программа по родной литературе строится с опорой на список С, который 
представляет собой перечень авторов, сгруппированных по определенному 
принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.) с добавлением 
регионального компонента. Этот жанрово-тематический список строится вокруг 
важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для 
учеников в школе обязательно. Поскольку эти «точки сборки» притягивают к себе 
нескольких авторов, представляется возможным расширить этот список 
произведениями региональной литературы. Единство содержания скрепляется в 
списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается 
наполнения этих блоков региональным компонентом. Единство прошивает 
программу на разных уровнях: это общие для изучения произведения, общие 
авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это 
самое важное – в логике ФГОС единство образовательного пространства 
достигается за счет формирования общих компетенций. При смене 
образовательного учреждения или УМК или региона обучающийся попадет в ту же 
систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми 
предметными компетенциями.  

 
Разделы АВ С Интеграция Региональный 

компонент 
Из 
мифологии. 
Из устного 
народного 
творчества 

 Русский 
фольклор: сказки, 
былины, загадки, 
пословицы, 
поговорки, песня 
и др. (10 
произведений 
разных жанров) 
 

Жанровая, 
хронологическая 

Алтайские народные 
сказки в обработке  
Устное народное 
творчество алтайцев. 
Загадки. Плач-сыгыт 
(горловое пение). 
Легенды об Алтае, 
Телецком озере, Бии и 
Катуни и др. 
Песенные традиции 
Алтая 
Алтайский народный 
героический эпос.  

Из 
древнерусск
ой 
литературы 

 Древнерусска
я литература 
(1-2 
произведения 
на выбор) 

Тематическая Произведения о 
покорении и заселении 
Сибири 
А.Иванов «Тобол. 
Много званых», В 
Шишков «Угрюм-
река», А.Черкасов 
«Хмель» и др. 

Из 
литературы 
19 века 

 Поэты 
пушкинской 
поры 
Поэты 2-й 
половины 
XIXв 

Тематическая История Сибири. 
В.Шишков «Чуйские 
были» 
Н.Наумов «Рассказы о 
старой Сибири» 
Поэтический образ 
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 Родины. 
Творчество 
Р.Рождественского 
М.Юдалевич «Голубая 
Дама» 

Из 
литературы 
20 века 

 Литературные 
сказки XIX-ХХ 
века (1 сказка на 
выбор) 
Проза конца 
XIX – начала 
XX вв(2-3 
рассказа или 
повести по 
выбору) 
Поэзия конца 
XIX – начала 
XX вв (2-3 
стихотворени
я по выбору) 
Поэзия 20-50-
х годов ХХ в 
(3-4 
стихотворени
я по выбору) 
Поэзия 2-й 
половины ХХ 
в (3-4 
стихотворени
я по выбору) 
Проза русской 
эмиграции (1 
произведение 
– по выбору) 

Жанровая Литературная сказка 
В.Шишков «Кедр» 
Рассказы алтайских 
писателей о животных: 
М.Д.Зверев 
«Таинственные перья» 
Тема несбывшейся 
мечты в рассказах 
В.М.Шукшина  
К.Бальмонт Георгию 
Гребенщикову//Избран
ное. Г.Гребенщиков 
«Алтайская Русь: 
историко-
этнографический 
очерк» 

  Проза о Великой 
Отечественной 
войне (1-2 повести 
или рассказа – по 
выбору) 

Тематическая Г.Егоров «Повесть о 
разведчиках» 
В.М.Шукшин «Далекие 
зимние вечера», 
«Гоголь и Райка» 

 Художественная 
проза о человеке и 
природе, их 
взаимоотношениях 
(1-2 произведения – 
по выбору) 

Тематическая О родной природе. 
Времена года в 
творчестве поэтов и 
писателей Алтайского 
края  
 

 Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков 
последних 
десятилетий 
авторов-лауреатов 
премий и 
конкурсов 

Тематическая В.М.Шукшин «Из 
детских лет Ивана 
Попова»,  
В.Сидоров «Тайна 
белого камня» 
А.Никольская «Кадын 
– Владычица гор» 
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(«Книгуру», премия 
им. Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др. 
(1-2 произведения 
по выбору) 

 
Тематическое планирование 
6 класс 
№ Разделы Кол-во 

часов 
1 Из мифологии. Из устного народного творчества 6 
2 Из древнерусской литературы 6 
3 Из литературы 20 века 5 
Итого 17 
 
 
Тематическое планирование 
7 класс 
№ Разделы Кол-во 

часов 
1 Из мифологии. Из устного народного творчества 4 
2 Из древнерусской литературы 1 
3 Из литературы 19 века 3 
         4 Из литературы 20 века 9 
Итого 17 
 
Тематическое планирование 
8 класс 
№ Разделы Кол-во 

часов 
1 Из мифологии. Из устного народного творчества 4 
2 Из древнерусской литературы 1 
3 Из литературы 19 века 3 
         4 Из литературы 20 века 9 
Итого 17 
 
Тематическое планирование 
9 класс 
№ Разделы Кол-во 

часов 
1 Из мифологии. Из устного народного творчества 4 
2 Из древнерусской литературы 1 
3 Из литературы 19 века 3 
         4 Из литературы 20 века 9 
Итого 17 
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2.2.3.Предметная область «Иностранные языки» 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык»  5-9 класс 
(УМК «Английский в фокусе») 
Планируемые результаты 
 
Планируемые результаты учебного предмета «Английский язык» 
Личностными результатами являются: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 
Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
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своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; 
- ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции; 
- сформированность основ гражданской идентичности. 
Метапредметными результатами являются: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, - установления аналогий и классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 
связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, -умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
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позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей 
и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 
развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 
с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение выделять 
тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 
материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 
также справочных материалов; 
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- уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 
В письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 
смысловые группы; распознавание и употребление в речи основных значений 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, 
словосложения, конверсии); понимание и использование явлений 
многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм 
и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 
форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного 
языков. Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 
в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного 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: 
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- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 
определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 
понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; умение пользоваться справочным материалом 
(грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 
толковым словарями, мультимедийными средствами); владение способами и 
приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; стремление к знакомству с образцами художественного 
творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- 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 «Английский язык» 
Предметное содержание речи 
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 
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в планах на будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести: 
- диалоги этикетного характера, 
- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 
- диалог - обмен мнениями, 
- комбинированные диалоги. 
Объём диалога - от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин (9 класс). 
2. Монологическая речь  
3. Уметь 

пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания - от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 
фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога - 1,5-2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 
материале. Время звучания текстов для аудирования - до 1 мин. 

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 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 
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опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования - 
до 1,5 мин. 

Чтение 
Уметь 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). 

Письменная речь 
Уметь: 
- писать короткие поздравления с днем 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 - 
около 100-110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 
излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 
интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 
1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические 
единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-
клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
- глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
- существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -

ance/-ence 
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 
- прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); - y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -
ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 
(enjoyable/responsible), -less (harmless), - ive (native); 

- наречий -ly (usually); 
- числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
- существительное + существительное (peacemaker); 
- прилагательное + прилагательное (well-known); 
- прилагательное + существительное (blackboard); 
- местоимение + существительное (self-respect); 
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3) конверсия: 
- образование существительных от неопределённой формы 

глагола (to play - play); 
- образование прилагательных от существительных (cold - cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 
многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
- Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 
(We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с 
начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 
There are a lot of trees in the park). 

- Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
- Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
- Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that. 

- Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 
whenever. 

- Условные предложения реального (Conditional I - If it doesn’t rain, they’ll 
go for a picnic) и нереального характера (Conditional II - If I were rich, I would 
help the endangered animals; Conditional III - If she had asked me, I would have 
helped her). 

- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 
Perfect; Present Continuous). 

- Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 
отрицательной (Don’ t worry) форме. 

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
- Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
- Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you 

to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 
- Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 
Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

- Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 
Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 
must/have to, shall/should, would, need). 

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в 
рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

- Причастия настоящего и прошедшего времени. 
- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени) без различения их функций. 
- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 
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- Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 
географическими названиями). 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 
существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 
house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art 
gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 
не по правилу (little - less - least). 

- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 
также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). 
Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 
(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at 
last, at least и т. д. 

- Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 
процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 
предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 
праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 
поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 
литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику); 

- умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
- использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 

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. 
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Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 
темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 
ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 
деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
- семантизировать слова на основе языковой догадки; 
- осуществлять словообразовательный анализ; 
- выборочно использовать перевод; 
- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера  
 

Тематическое планирование 5 класс 
 
 
п/п 

Наименование разделов (модулей) или общих тем 
 

Кол-во часов 
 1. Вводный модуль 10 

2. Школьные дни 9 
3. Это я 9 
4. Мой дом - моя крепость 9 
5. Семейные узы 9 
6. Животные со всего света 9 
7. С утра до вечера 9 
8. В любую погоду 9 
9. Особые дни 9 
10. Жить в ногу со временем 9 
11. Каникулы 9 
12 Резервные уроки 5 
 Итого 105 
 
 
Тематическое планирование 6 класс 
 
п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1. Модуль 1 . Кто есть кто? 11 
2. Модуль 2. Вот и мы! 10 
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3. Модуль 3. Поехали! 10 
4. Модуль 4. День за днем. 10 
5. Модуль 5. Праздники. 10 
6. Модуль 6. На досуге. 10 
7. Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 10 
8. Модуль 8. Правила и инструкции. 10 
9. Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. 10 
10. Модуль 10. Каникулы. 10 
11. Резервные часы. 4 
 Итого: 105 
 
Тематическое планирование 7 класс 
№ 
п/п 

Наименование разделов или общих тем Кол-во часов 

1. Модуль 1. Образ жизни. 11 
2. Модуль 2. Время рассказов. 10 
3. Модуль 3. Внешность и характер. 10 
4. Модуль 4. Об этом говорят и пишут. 10 
5. Модуль 5. Что ждет нас в будущем. 10 
6. Модуль 6. Развлечения. 10 
7. Модуль 7. В центре внимания. 10 
8. Модуль 8. Проблемы экологии. 10 
9. Модуль 9. Время покупок. 10 
10. Модуль 10. В здоровом теле, здоровый дух 11 
 Резервные часы. 3 
 Итого 105 

 
Тематическое планирование 8 класс 
№ 
п/п 

Наименование разделов или общих тем Кол-во часов 
1. Модуль 1. Общение 13 
2. Модуль 2. Продукты питания и покупки. 12 
3. Модуль 3. Великие умы человечества. 12 
4. Модуль 4. Будь самим собой! 12 
5. Модуль 5. Глобальные проблемы человечества. 12 
6. Модуль 6. Культурные обмены. 12 
7. Модуль 7. Образование. 12 
8. Модуль 8. На досуге. 13 
 Резервные часы. 7 
 Итого 105 

 
 
Тематическое планирование 9 класс 
№ 
п/п 

Наименование разделов или общих тем Кол-во часов 

1. Модуль 1. Межличностные взаимоотношения. Праздники и 
празднования 

13 

2. Модуль 2. Досуг и увлечения. Образ жизни и среда 
обитания. 

12 
3. Модуль 3. Режим труда и отдыха. Очевидное - невероятное. 12 
4. Модуль 4. Школьное образование. Современные 

технологии. 
12 
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5. Модуль 5. Мир профессии. Литература и искусство. 12 
6. Модуль 6. Вселенная и человек. Город и горожане. 12 
7. Модуль 7. Средства массовой информации и коммуникации. 

Вопросы личной безопасности. 
13 

8. Модуль 8. Страна/ страны изучаемого языка и родная 
страна. Трудности. 

13 

 Резервные часы. 1 
 Итого 105 

 
 
Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)»  
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты 
- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

- 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. 

- 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 нем взаимопонимания. 

- 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. 

- 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 
- 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 (анализировать 
существующие и планировать будущие образовательные результаты, 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему, 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
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возможностей, формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач (определять необходимые действия в 
соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 
выполнения, обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач, составлять план решения проблемы, 
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию). 

- 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 
(определять совместно с педагогом и сверстниками 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 продукта/результата, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно). 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения (определять критерии правильности (корректности) 
выполнения учебной задачи, оценивать продукт своей деятельности по заданным 
и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности, фиксировать и анализировать динамику собственных 
образовательных результатов). 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
(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, 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). 

- 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 (подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства, объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать, строить рассуждение на 
основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, 
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи, вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником, 
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными). 

- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, 
понимать целостный смысл текста, структурировать текст, резюмировать главную 
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идею текста, преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 
критически оценивать содержание и форму текста). 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем (определять необходимые ключевые 
поисковые слова и запросы, осуществлять взаимодействие с электронными 
поисковыми системами, словарями). 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) 
(целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, использовать 
информацию с учетом этических и правовых норм, создавать информационные 
ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 
гигиену и правила информационной безопасности). 

Предметные результаты 
- Приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 
познания  и достижения взаимопонимания между людьми и народами. 

- Осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 
личностным, социальным и профессиональным ростом. 

- Формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
аудирвание, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 
самореализации. 

- обогащение активного потенциального  словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 КЛАСС 
 
Знакомство Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Внешность человека и черты характера. 
Страна второго иностранного языка и родная страна. 
Географическое положение, столицы и крупные города 

Мой класс Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. 
Каникулы в различное время года. 

Животные Природа. 
Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. 
Климат. Погода. 

Маленькая 
перемена 

Повторение по темам разделов «Знакомство», «Мой класс», 
«Животные» 

Мой день в Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
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школе Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. 

Увлечения Досуг и увлечения 
Виды отдыха, путешествия 
Транспорт 
Покупки 

Моя семья Межличностные взаимоотношения в семье. 
Межличностные отношения со сверстниками 
Внешность и черты характера человека 
Мир профессий. Проблема выбора профессии 
Роль иностранного языка в планах на будущее 

Сколько это 
стоит? 

Транспорт. Покупки. 
Страна второго иностранного языка и родная страна 
Географическое положение, столицы и крупные города 
Выдающиеся люди, их вклад в науку 

Большая 
перемена 

Повторение по разделам за 5 класс 

 
7 КЛАСС 
 
Знакомство Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Немецкоязычные страны и Россия. 
Географическое положение, столицы и крупные города 

Мой класс Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга 

Животные Окружающий мир. Природа: животные. 
Погода 

Маленькая 
перемена 

Повторение по темам разделов «Знакомство», «Мой класс», 
«Животные» 

Мой день в 
школе 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. 

Увлечения Свободное время Досуг и увлечения 
Поход по магазинам 

Моя семья Межличностные взаимоотношения в семье. Выбор профессии. Мир 
профессий. 
Мир профессий. Проблема выбора профессии 

Сколько это 
стоит? 

Свободное время 
Поход по магазинам  Карманные деньги 

Большая 
перемена 

Повторение  по темам  разделов  за 5 класс 

  Мой дом Окружающий мир. Жизнь в городе/ в сельской местности 
Россия. Культурные особенности (традиционные жилища) 

Это вкусно Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, питание. 
Немецкоязычные страны и Россия. Культурные особенности 
(традиционная кухня) 

Мое 
свободное 
время 

Свободное время. Досуг и увлечения. 
Школа. Внеклассные мероприятия. Кружки.. 

Смотрится 
отлично 

Мои друзья. Внешность и черты характера человека. 
Свободное время. Покупки. Молодежная мода. 
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Россия. Культурные особенности (традиционная одежда) 
Вечеринки Свободное время. Досуг и увлечения. Покупки. 

Россия. Культурные особенности (национальные праздники, 
традиции, обычаи) 

Мой город Окружающий мир. Жизнь в городе/ в сельской местности. 
Немецкоязычные страны и Россия. 
Столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 
особенности. 

Каникулы Школа. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года. 
Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Немецкоязычные страны и Россия. Географическое положение, 
столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 
особенности 

Большая 
перемена 

Повторение по темам  разделов за 6 класс 

 
8 КЛАСС 
 
Знакомство Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 
Немецкоязычные страны и Россия. 
Географическое положение, столицы и 
крупные города 

3 

Мой класс Школьное образование, школьная жизнь, 
изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга 

3 

Животные Окружающий мир. 
Природа: животные. 
Погода 

4 

Мой школьный 
день 

Здоровый образ жизни: режим труда и 
отдыха, спорт, питание. 
Школьное образование, школьная жизнь, 
изучаемые предметы и отношение к ним. 

3 

Увлечения Свободное время 
Досуг и увлечения. Поход по магазинам 

3 

Моя семья Межличностные взаимоотношения в семье. 
Выбор профессии. Мир профессий. 
Проблема выбора профессии 

3 

Сколько это 
стоит? 

Свободное время 
Поход по магазинам. Карманные деньги. 

3 

Большая 
перемена 

Повторение тем по разделам за 5 класс 
 

1 

  Мой дом Окружающий мир. 
Жизнь в городе/ в сельской местности 
Россия. Культурные особенности 
(традиционные жилища) 

3 

Это вкусно Здоровый образ жизни, режим труда и 
отдыха, питание. 
Немецкоязычные страны и Россия. 
Культурные особенности (традиционная 
кухня) 

3 
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Мое свободное 
время 

Свободное время. Досуг и увлечения. 
Школа. Внеклассные мероприятия. 
Кружки. 

3 

Смотрится 
отлично 

Мои друзья. Внешность и черты характера 
человека. 
Свободное время. Покупки. Молодежная 
мода. 
Россия. Культурные особенности 
(традиционная одежда) 

3 

Вечеринки Свободное время. Досуг и увлечения. 
Покупки. 
Россия. Культурные особенности 
(национальные праздники, традиции, 
обычаи). 

3 

Мой город Окружающий мир. Жизнь в городе/ в 
сельской местности. 
Немецкоязычные страны и Россия. 
Столицы и крупные города, 
достопримечательности, культурные 
особенности. 

3 

Каникулы Школа. Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в различное время 
года. 
Путешествия по России и странам 
изучаемого языка. Транспорт. 
Немецкоязычные страны и Россия. 
Географическое положение, столицы и 
крупные города, достопримечательности, 
культурные особенности 

3 

Большая 
перемена 

Повторение тем по разделам за 6 класс  
 

1 

Как прошли 
каникулы? 

Свободное время. Досуг и увлечения. Виды 
отдыха. 
Окружающий мир. Природа. Погода. 
Жизнь в городе/ в сельской местности. 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
Конфликтные ситуации и способы их 
решения 

3 

Мои планы Выбор профессии. Мир профессий. 
Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее 
Школьная жизнь. Правила поведения в 
школе. Изучаемые предметы и отношения к 
ним. 
Россия. Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру 

3 

Дружба Мои друзья. Лучший друг/подруга. 
Внешность и черты характера. 
Межличностные взаимоотношения с 
друзьями и в школе. 
Школа. Переписка с зарубежными 
сверстниками 

3 

Изображения и Средства массовой информации. 3 
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звуки Роль средств массовой информации в 
жизни общества. 
Средства массовой информации: пресса, 
телевидение, радио, Интернет 

Жизнь в обществе Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
Конфликтные ситуации и способы их 
решения. 
Мои друзья. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе. 

3 

Мне это нравится Мои друзья. Внешность и черты характера. 
Свободное время. Поход по магазинам. 
Молодежная мода. 

3 

Еще о себе Школа. Школьная жизнь. 
Немецкоязычные страны и Россия. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, памятные даты. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру 

3 

Большая 
перемена 

Повторение  тем по разделам за 7кл 2 

 
9 КЛАСС 
 
Знакомство Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Внешность человека и черты характера. 
Страна второго иностранного языка и родная страна. 
Географическое положение, столицы и крупные города 

Мой класс Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. 
Каникулы в различное время года. 

Животные Природа. 
Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. 
Климат. Погода. 

Маленькая 
перемена 

Повторение по темам разделов «Знакомство», «Мой класс», 
«Животные» 

Мой день в 
школе 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. 

Увлечения Досуг и увлечения 
Виды отдыха, путешествия 
Транспорт 
Покупки 

Моя семья Межличностные взаимоотношения в семье. 
Межличностные отношения со сверстниками 
Внешность и черты характера человека 
Мир профессий. Проблема выбора профессии 
Роль иностранного языка в планах на будущее 

Сколько это 
стоит? 

Транспорт. Покупки. 
Страна второго иностранного языка и родная страна 
Географическое положение, столицы и крупные города 
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Выдающиеся люди, их вклад в науку 
Большая 
перемена 

Повторение по разделам за 5 класс 

 
Тематическое планирование 5 класс 
№ 
п/п 

Разделы Кол-во 
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.  Сколько это стоит? 9 
9.  Большая перемена 3 
 Итого 68 
 
 
Тематическое планирование 7 класс 
№ 
п/п 

Разделы Кол-во 
часов 

1.  Знакомство 4 
2.  Мой класс 4 
3.  Животные 4 
4.  Маленькая перемена 1 
5.  Мой день в школе 4 
6.  Увлечения 4 
7.  Моя семья 4 
8.  Сколько это стоит? 4 
9.  Большая перемена 2 
10.    Мой дом 4 
11.  Это вкусно 4 
12.  Мое свободное время 5 
13.  Смотрится отлично 5 
14.  Вечеринки 5 
15.  Мой город 6 
16.  Каникулы 6 
17.  Большая перемена 2 

 Итого 68 
 
Тематическое планирование 
8 класс 
 
№ 
п/п 

Разделы Кол-во 
часов 

1.  Знакомство 3 
2.  Мой класс 3 
3.  Животные 4 
4.  Мой школьный день 3 
5.  Увлечения 3 
6.  Моя семья 3 
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7.  Сколько это стоит? 3 
8.  Большая перемена 1 
9.    Мой дом 3 
10.  Это вкусно 3 
11.  Мое свободное время 3 
12.  Смотрится отлично 3 
13.  Вечеринки 3 
14.  Мой город 3 
15.  Каникулы 3 
16.  Большая перемена 1 
17.  Как прошли каникулы? 3 
18.  Мои планы 3 
19.  Дружба 3 
20.  Изображения и звуки 3 
21.  Жизнь в обществе 3 
22.  Мне это нравится 3 
23.  Еще о себе 3 

24.  Большая перемена 2 
 Итого 68 
 
Тематическое планирование 9 класс 
№ 
п/п 

Разделы Кол-во 
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.  Сколько это стоит? 9 
9.  Большая перемена 3 
 Итого 68 
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2.2.4. Предметная область «Математика и информатика» 
 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 классы 
(Предметная линия учебников авторов Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. 

Чеснокова, С.И. Шварцбурда) 
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 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-
компетентностей); 

8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 
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9. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, 
в окружающей жизни; 

10. умения находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 
форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 

11. умения понимать и использовать математические средства 
наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 

13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

15. способности планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 
1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-
пользовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 
формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире 
и различных способах их изучения; 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами," 
5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 
 
Содержание 5 класс 
1.Натуральны числа и шкалы 
Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 
многоугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. Решение 
комбинаторных задач методом перебора возможных вариантов. 
2. Сложение и вычитание натуральных чисел 
Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 
задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. 
Решение линейных уравнений. 
3. Умножение и деление натуральных чисел 
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Степень числа. 
Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 
4. Площади и объёмы 
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Вычисления   по   формулам.   Прямоугольник.   Площадь   прямоугольника.   
Единицы площадей. 
5. Обыкновенные дроби 
Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 
обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных 
дробей. Решение текстовых задач. 
7. Умножение и деление десятичных дробей 
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 
Решение текстовых задач. 
8. Инструменты для вычислений и измерений 
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 
проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Первое знакомство со статистикой. Угол. 
Величина (градусная мера) угла. Чертежный треугольник. Измерение углов. Построение угла 
заданной величины 
9. Повторение. Решение задач. 
 
 
Тематическое планирование 5 класс 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Натуральны числа и шкалы  18 
2 Сложение и вычитание натуральных чисел 24 
3 Умножение и деление натуральных чисел 30 
4 Площади и объёмы 16 
5 Обыкновенные дроби 29 
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 18 
7. Умножение и деление десятичных дробей 32 
8. Инструменты для вычислений и измерений 20 
9. Повторение. Решение задач 17 
Итого 204 

 
Содержание 6 класс 
 
1. Делимость чисел  
Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 
Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 
натурального числа на простые множители. Взаимно простые числа. 
2.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 
Основное свойства дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 
Сложение и вычитание смешанных чисел. 
3. Умножение и деление обыкновенных дробей 
Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 
свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его 
дроби. Дробные выражения. 
4. Отношения и пропорции 
Отношения. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная 
пропорциональная зависимость. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. 
Шар. 
5. Положительные и отрицательные числа. 
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Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 
Изменение величин. 
6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных 
чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 
Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными 
числами. 
8. Решение уравнений 

Раскрытие скобок.Коэффициент. Подобные слагаемые. 
9. Координаты на плоскости 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 
Столбчатые диаграммы 

 
Тематическое планирование 6 класс 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Делимость чисел  24 
2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 26 
3 Умножение и деление обыкновенных дробей 38 
4 Отношения и пропорции 23 
5 Положительные и отрицательные числа. 16 
6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 13 
7 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 15 
8 Решение уравнений 16 
9 Координаты на плоскости 16 
10 Итоговое повторение курса 5 – 6 классов 17 
Итого 204 
 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7-9 классы 
(Предметная линия учебников автора Мордкович А.Г.) 
 
Планируемые результаты 
 
К концу изучения курса алгебры в основной школе будет обеспечена 

готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 
уровень их математического развития: 

- осознание возможностей и роли математики в познании и описании реальных 
ситуаций окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 
культуры; 

- осознание того, как математически определенные функции описывают 
реальные процессы и зависимости, умение приводить примеры; 

- умение моделировать реальные ситуации;  
- понимание того, как потребности практической деятельности человека 

привели к расширению понятия числа; 
- понимание того, как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; умение приводить примеры их применения для решения 
математических и практических задач; 

- способность понимать существо понятия математического доказательства, 
алгоритма действия, приводить их примеры; 

- способность проводить математическое исследование, анализировать, 
обобщать, делать выводы; 
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- применение универсальных учебных действий (анализ, сравнение, 
обобщение, классификация) для упорядочивания, установления закономерностей 
на основе математических фактов; 

- осознание вероятностного характера многих закономерностей окружающего 
мира; понимание статистических закономерностей и выводов; 

- осуществление поиска необходимой информации в учебной и справочной 
литературе и в Интернете; 

- осуществление проверки хода решения и оценки результата выполнения 
математического задания, обнаружение и исправление ошибок. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС ООО 

Личностные результаты: 
Формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов, выбору профильного математического образования; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки; 

формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 
формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные 
задачи, преобразовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот; 

формирование умения планировать пути достижения целей, выделять 
альтернативные способы достижения цели, выбирать наиболее рациональные 
методы, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 

формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения 
содержательно обосновывать правильность результата и способа действия, 
адекватно оценивать свои возможности достижения цели самостоятельной 
деятельности; 

формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии), аргументированные выводы, умение 
обобщать, сравнивать, классифицировать; 

формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-
символические средства, модели, схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения, рефлексивного чтения, формирование умения структурировать 
математические тексты, выделять главное, выстраивать логическую 
последовательность излагаемого материала; 

формирование компетентности в области использования ИКТ, как 
инструментальной основы развития универсальных учебных действий.  

Предметные результаты: 
Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой 

культуры, форме описания и особого метода познания действительности; 
формирование представления об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы. 
развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 
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проводить классификацию, логическое обоснование и доказательства 
математических утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
распознавать логически некорректные рассуждения; 

формирование представлений о системе функциональных понятий, 
функциональном языке и символике; развитие умения использовать 
функционально – графические представления для решения различных 
математических задач, в том числе: решения уравнений и неравенств, нахождения 
наибольшего и наименьшего значений, для описания и анализа реальных 
зависимостей и простейших параметрических исследований;  

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных 
уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к разложению на 
множители; развитие умений моделировать реальные ситуации на математическом 
языке, составлять уравнения по условию задачи, исследовать построенные модели 
и интерпретировать результат. Развитие умений использовать идею координат на 
плоскости для решения уравнений, неравенств, систем; 

овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. 
Развитие умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, описывать и анализировать числовые данные, использовать 
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

развитие умений применять изученные понятия для решения задач 
практического содержания и задач смежных дисциплин. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
7 класс 
Математический язык. Математическая модель. Числовые и алгебраические 

выражения. Что такое математический язык и математическая модель. Линейное 
уравнение с одной переменной. Линейное уравнение с одной переменной как 
математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. Виды числовых 
промежутков на координатной прямой. 

Линейная функция. Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя 
переменными. Линейная функция. Возрастание и убывание линейной функции. 
Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Основные понятия 
о системах двух линейных уравнений с двумя переменными. Методы решения 
систем двух линейных уравнений с двумя переменными: графический, подстановки 
и алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений как 
математические модели реальных ситуаций. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Понятие степени с 
натуральным показателем; таблица основных степеней; свойства степеней. Степень 
с нулевым показателем. Умножение и деление степеней с одинаковым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами. Понятие одночлена. Стандартный вид 
одночлена. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. 
Возведение одночленов в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Операции над многочленами. Понятие многочлена. Сложение и 
вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 
многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. Деление 
многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители. Понятие о разложении многочлена на 
множители. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. 
Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного 
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умножения и комбинации различных приемов. Сокращение алгебраических 
дробей. Тождества.  

Функция . Функция  и ее график. Графическое решение 
уравнений. Функциональная символика. 

Элементы описательной статистики. Данные и ряды данных. Упорядоченные 
ряды данных, таблицы распределения. Частота результата, таблица распределения 
частот, процентные частоты. Группировка данных. 

8 класс 
Алгебраические дроби. Основные понятия об алгебраических дробях. 

Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и вычитание, умножение и 
деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в степень. 
Преобразование рациональных выражений. Первые представления о простейших 
рациональных уравнениях. Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция  . Свойства квадратного корня. Рациональные, иррациональные 
числа, множество действительных чисел, стандартный вид числа. Квадратный 

корень из неотрицательного числа. Функция . Свойства квадратных корней. 
Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратичная функция. Функция . Функции их свойства 

и графики. Параллельный перенос графика функции. Функция , ее 
свойства и график. Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения. Квадратные уравнения. Формулы корней квадратных 
уравнений. Рациональные уравнения. Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 
линейные множители. 

Неравенства. Свойства числовых неравенств. Исследование функций на 
монотонность. Линейные и квадратные неравенства. Приближенные значения 
действительных чисел. Стандартный вид числа. 

Элементы комбинаторики, теории вероятности и статистика 
(Приложение к задачнику). Простейшие комбинаторные задачи. 

Организованный перебор вариантов, дерево вариантов. Комбинаторное правило 
умножения. 

9 класс 
Неравенства си системы неравенств. Линейные и квадратные неравенства. 

Рациональные неравенства. Метод интервалов. Множества и операции над ними. 
Системы неравенств. 

Системы уравнений. Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение 
уравнения р(х; у) = 0. Формула расстояния между двумя точками координатной 
плоскости. Уравнение окружности. Системы уравнений с двумя переменными. 
Решение систем уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя 
переменными. Методы решения систем уравнений. Системы уравнений как 
математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. Функция. Независимая и зависимая переменные. 
Определение числовой функции. Область определения и область значений 
функции. Естественная область определения функции. Способы задания функций. 
Свойства функций. Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции 

на четность. Графики четной и нечетной функций. Функции у = (n N), их свой-

ства и графики. Функции у = (n N), их свойства и графики. Функции у =  

(n N), её свойства и график. 
Прогрессии. Числовые последовательности. Способы задания числовых по-

следовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых 
последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула 
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суммы членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое 
свойство. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов 
конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и 
банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 
Статистика — дизайн информации. Группировка информации. Общий ряд 

данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. 
Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон 
распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения. 
Вероятность. Событие. Классическая вероятностная схема. Противоположные 
события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 
противоположного события. Экспериментальные данные и вероятности событий. 
Статистическая устойчивость и статистическая вероятность. 

Итоговое повторение. Числовые выражения. Алгебраические выражения. 
Функции и графики. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и системы 
неравенств. Задачи на составление уравнений или систем уравнений. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс 
136 ч - 4 ч в неделю 
№ Тема Кол-во часов 
 Глава 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ 
18 

 Числовые и алгебраические выражения 4 
 Что такое математический язык 2 
 Что такое математическая модель 4 
 Линейное уравнение с одной переменной 4 
 Координатная прямая 2 
 Данные и ряды данных 1 
 Контрольная работа № 1 1 
 Глава 2. ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ 18 
 Координатная плоскость 3 
 Линейное уравнение с двумя переменными 4 
 Линейная функция 4 
 Линейная функция  3 

 Взаимное расположение графиков линейных функций 2 
 Упорядоченные ряды данных. Таблицы распределения. 1 
 Контрольная работа № 2 1 
 Глава 3. СИСТЕМЫ ДВУХ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С 

ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ 
15 

 Основные понятия 3 
 Метод подстановки 3 
 Метод алгебраического сложения 3 
 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций 
4 

 Нечисловые ряды данных 1 
 Контрольная работа № 3 1 
 Глава 4. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ И ЕЕ 

СВОЙСТВА 
12 
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 Что такое степень с натуральным показателем 2 
 Таблица основных степеней 2 
 Свойства степени с натуральным показателем 3 
 Умножение и деление степеней с одинаковым показателем 3 
 Степень с нулевым показателем 1 
 Работа с таблицами распределения 1 
 Глава 5. ОДНОЧЛЕНЫ. ОПЕРАЦИИ НАД ОДНОЧЛЕНАМИ 10 
 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 2 
 Сложение и вычитание одночленов 2 
 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 2 
 Деление одночлена на одночлен 2 
 Таблицы распределения частот 1 
 Контрольная работа № 4 1 
 Глава 6. МНОГОЧЛЕНЫ. ОПЕРАЦИИ НАД МНОГОЧЛЕНАМИ 18 
 Основные понятия 2 
 Сложение и вычитание многочленов 2 
 Умножение многочлена на одночлен 3 
 Умножение многочлена на многочлен 3 
 Формулы сокращенного умножения 5 
 Деление многочлена на одночлен 1 
 Процентные частоты 1 
 Контрольная работа № 5 1 
 Глава 7. РАЗЛОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ НА МНОЖИТЕЛИ 23 
 Что такое разложение многочлена на множители и зачем оно 

нужно 
2 

 Вынесение общего множителя за скобки 2 
 Способ группировки 3 
 Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 
5 

 Разложение многочлена на множители с помощью комбинации 
различных приемов 

3 

 Контрольная работа № 6 1 
 Сокращение алгебраических дробей 4 
 Тождества 2 
 Среднее значение и дисперсия 1 
 Глава 8. ФУНКЦИЯ  11 

 Функция  3 

 Графическое решение уравнений 2 
 Что означает в математике запись  4 

 Группировка данных 1 
 Контрольная работа № 7 1 
 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 12 
 
8 класс 
102 ч – 3ч в неделю 
№ Тема Кол-во часов 
 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 7 класса 3 
 Глава 1. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ 20 
 Основные понятия 1 
 Основное свойство алгебраической дроби 2 
 Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 2 
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знаменателями 
 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями 
3 

 Контрольная работа № 1 1 
 Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень 
2 

 Преобразование рациональных выражений 3 
 Первые представления о решении рациональных уравнений 2 
 Степень с отрицательным целым показателем 3 
 Контрольная работа № 2 1 
 Глава 2. ФУНКЦИЯ . СВОЙСТВА КВАДРАТНОГО 

КОРНЯ 

17 

 Рациональные числа 2 
 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 2 
 Иррациональные числа 1 
 Множество действительных чисел 1 
 Функция , ее свойства и график 2 

 Свойства квадратных корней 2 
 Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 
3 

 Контрольная работа № 3 1 
 Модуль действительного числа 3 
 

Глава 3. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ. ФУНКЦИЯ  
17 

 Функция , ее свойства и график 2 

 
Функция , ее свойства и график 

2 

 Контрольная работа № 4 1 
 Как построить график функции , если известен график 

функции  

2 

 Как построить график функции , если известен 

график функции  

2 

 Как построить график функции , если известен 

график функции  

2 

 Функция , ее свойства и график 3 

 Графическое решение квадратных уравнений 2 
 Контрольная работа № 5 1 
 Глава 4. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 18 
 Основные понятия 2 
 Формула корней квадратных уравнений 3 
 Рациональные уравнения 3 
 Контрольная работа № 6 1 
 Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 
3 

 Еще одна формула корней квадратного уравнения  2 
 Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на множители 3 
 Контрольная работа № 7 1 
 Глава 5. НЕРАВЕНСТВА 15 
 Свойства числовых неравенств 3 
 Исследование функций на монотонность 2 
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 Решение линейных неравенств 3 
 Решение квадратных неравенств 3 
 Контрольная работа № 8 1 
 Приближенные значения действительных чисел 2 
 Стандартный вид числа 1 
  ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ 6 
 (Приложение к задачнику) 

Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор 
вариантов. Дерево вариантов. Комбинаторное правило умножения 

6 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 6 
9 класс 
136 ч – 4ч в неделю 
№ Тема Кол-во часов 
 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 8 класса 4 
 Глава 1. НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. 

СИСТЕМЫ И СОВОКУПНОСТИ НЕРАВЕНСТВ 
19 

 Линейные и квадратные неравенства 3 
 Рациональные неравенства 5 
 Множества и операции над ними 4 
 Системы рациональных неравенств 6 
 Контрольная работа № 1 1 
 Глава 2. СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 22 
 Основные понятия, связанные с системами уравнений и 

неравенств с двумя переменными  
6 

 Методы решения систем уравнений 7 
 Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций 
8 

 Контрольная работа № 2 1 
 Глава 3. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 30 
 Определение числовой функции. Область определения, область 

значений функции 
5 

 Способы задания функции 3 
 Свойства функций 5 
 Четные и нечетные функции 3 
 Контрольная работа № 3 1 
 Функции , их свойства и графики 4 

 Функции , их свойства и графики 4 

 Функция , ее свойства и график 4 

 Контрольная работа № 4 1 
 Глава 4. ПРОГРЕССИИ 20 
 Числовые последовательности 6 
 Арифметическая прогрессия 6 
 Геометрическая прогрессия 7 
 Контрольная работа № 5 1 
 Глава 5. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
20 

 Комбинаторные  задачи 5 
 Статистика – дизайн информации 5 
 Простейшие вероятностные задачи 5 
 Экспериментальные данные и вероятности событий 4 
 Контрольная работа № 8 1 
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 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 9 класса 21 
 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 классы 
(предметная линия к учебникам автора Атанасян Л.С.) 
 
Планируемые результаты 
 
личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

5)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6)  креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 
решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений. 

 
метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

2)  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3)  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6)  умение создавать, применять и преобразовывать 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, распределять функции и роли 
участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
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интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской 
компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 
математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 
моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 
в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера. 

 
предметные: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 
геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 
также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 
применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 
для нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

8) 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, 
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графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 
математические утверждения. 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на 
базовом уровне выпускник получит возможность научиться в 7—9 классах: 

Геометрические фигуры 
·  оперировать  понятиями геометрических фигур; 
· извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 
· применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 
· решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 
Отношения 
Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
· Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
· применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
· применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять 

формулы и вычислять площади в простых случаях; 
Геометрические построения 
· Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 
· оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 
· Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· распознавать движение объектов в окружающем мире; 
· распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 
Векторы и координаты на плоскости 
· Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение 
векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

· определять приближённо координаты точки по её изображению на 
координатной плоскости; 

· выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 
число). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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· использовать векторы для решения простейших задач на определение 
скорости относительного движения; 

История математики 
· Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
· знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 
·  понимать роль математики в развитии России; 
Методы математики 
· Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов 

математических задач; 
· приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. 

Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, 
отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, 
виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 
геометрических фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. 
Распознавание некоторых многоугольников.  Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний 
треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 
Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 
прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 
вписанные углы. Касательная  к окружности.  Вписанные и описанные окружности 
для треугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела). Первичные 
представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 
конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 
Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства 

треугольников. 
Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых.  

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 
проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку.  

 Взаимное расположение прямой и окружности. 
Измерения и вычисления 
Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и 
ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление 
об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; 
измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические 
функции острого угла в прямоугольном треугольнике  Вычисление элементов 
треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы 
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площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины ок-
ружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема 
Пифагора.  

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.  
Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации 
свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, 
угольник.  

Геометрические преобразования 
 Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном 

понятии «преобразование».  
 Движения. Осевая и центральная симметрия. 
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике. 
Координаты. Основные понятия. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс 

68 ч - 2 ч в неделю 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

Глава I Начальные геометрические сведения 10 
1 Прямая и отрезок.  1 
2 Луч и угол 1 
3 Сравнение отрезков и углов 1  
4 Измерение отрезков. 2 
5 Измерение углов 1 
6 Перпендикулярные прямые  2 
 Решение задач 1 
 Контрольная работа № 1 «Начальные геометрические сведения» 1 
Глава II Треугольники 17 
1 Первый признак равенства треугольников 3 
2 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 
3 Второй и  третий признаки равенства треугольников 4 
4 Задачи на построение 3 
 Решение задач 3 
 Контрольная работа № 2 «Треугольники» 1 
Глава III Параллельные прямые 13 
1 Признаки параллельности двух прямых 4 
2 Аксиома параллельных прямых 5 
 Решение задач 3 
 Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые» 1 
Глава IV Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 
1 Сумма углов треугольника 2 
2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 
 Контрольная работа № 4 «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 
1 

1 Прямоугольный треугольник 4 
2 Построение треугольника по трем элементам 4 
 Решение задач 3 
 Контрольная работа №5 «Прямоугольный треугольник. Построение 

треугольника по трем сторонам» 
1 
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8 класс 
68 ч - 2 ч в неделю 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

Глава V. Четырехугольники 14 
1 Многоугольники 2 
2 Параллелограмм и трапеция 6 
3 Прямоугольник, ромб, квадрат 4 
 Решение задач 1 
 Контрольная работа № 1 по теме  «Четырехугольники» 1 
Глава VI. Площадь  14 
1 Площадь многоугольника. 2 
2 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. 6 
3 Теорема Пифагора. 3 
 Решение задач. 2 
 Контрольная работа №2 по теме «Площадь». 1 
Глава VII. Подобные треугольники.  19 
1 Определение подобных треугольников. 2 
2 Признаки подобия треугольников. 5 
 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников» 1 
3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

 
7 

4 Соотношения между сторонами и углами  прямоугольного 
треугольника. 

3 

 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и 
углами в треугольнике». 

1 

Глава VIII. Окружность  17 
1 Касательная к окружности. 3 
2 Центральные и вписанные углы. 4 
3 Четыре замечательные точки треугольника. 3 
4 Вписанная и описанная окружности. 4 
 Решение задач. 2 
 Контрольная  работа № 5 по теме «Окружность». 1 
Повторение. Решение задач  4 

9 класс 
68 ч - 2 ч в неделю 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

Глава IX. Векторы 10 
1 Понятие вектора 2 
2 Сложение и вычитание векторов. 3 
3 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 3 
 Решение задач 1 
 Контрольная работа №1 «Векторы». 1 
Глава X. Метод координат. 11 
1 Координаты вектора. 2 
2 Простейшие задачи в координатах. 2 
3 Уравнение окружности и прямой. 4 
 Решение задач. 2 

Повторение. Решение задач. 10 
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 Контрольная работа №2 «Метод координат» 1 
Глава XI. Соотношения между сторонами углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов.  

13 

1 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. 3 
2 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 4 
3 Скалярное произведение векторов. 3 
 Решение задач. 2 
 Контрольная работа №3 «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов» 
1 

Глава XII. Длина окружности. Площадь круга. 12 
1 Правильные многоугольники. 4 
2 Длина окружности и площадь круга. 4 
 Решение задач. 3 
 Контрольная работа №4 «Длина окружности и площадь круга» 1 
Глава XIII. Движения.  9 
1 Понятие движения. 3 
2 Параллельный перенос и поворот. 3 
 Решение задач. 2 
 Контрольная работа №5 «Движения» 1 
Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии. 2 
1 Многогранники. 1 
2 Тела и поверхности вращения. 1 
Об аксиомах планиметрии. 2 
Повторение. Решение задач  9 

 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 7-9 классы 
(предметная линия учебников 7 класс Поляков К.Ю., 8-9 Угринович Н.Д.) 
 
Планируемые результаты 
7 класс 
 
Личностные результаты. 
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 
2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 
общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности. 
3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 
5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 

(ИКТ-компетенции). 
Метапредметные результаты 
1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы. 
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4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 
(ИКТ-компетенции). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Первый вариант рассчитан на минимальный учебный план объемом 102 

учебных часа за три года обучения (34 ч + 34 ч + 34 ч, 1 урок в неделю). Второй 
вариант рассчитан на расширенный учебный план объемом 204 учебных часа (68 ч 
+ 68 ч + 68 ч, 2 урока в неделю). 

Основной целью изучения учебного предмета, как по минимальному, так и по 
расширенному учебному плану, остается выполнение требований Федерального 
государственного образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 
одного урока в неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень 
усвоения материала всеми учащимися. Достижение же продуктивного, а тем более 
творческого, уровня усвоения курса является весьма проблематичным из-за 
недостатка учебного времени — основного ресурса учебного процесса. 

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является 
достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня 
освоения учебного материала. Учебники для 7–9 классов уровня обеспечивают 
необходимый для этого учебный и дидактический материал. 

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является 
подготовка учащихся к сдаче основного государственного экзамена по 
информатике. ОГЭ по информатике не является обязательным для всех 
выпускников основной школы и сдается по выбору. Учебник содержит 
необходимый материал для подготовки к решению всех задач, включаемых в 
контрольно-измерительные материалы ОГЭ. 

Дополнительное учебное время в расширенном варианте курса в основном 
отдается практической работе. При расширенном варианте учебного плана большая 
часть (или все) заданий может выполняться во время уроков под руководством 
учителя. Резерв учебного времени, предусмотренный во втором варианте плана, 
может быть использован учителем для подготовки к основному государственному 
экзамену по информатике. 

Перечень планируемых результатов освоения учебного предмета является 
единым как для минимального, так и для расширенного варианта учебного 
планирования. Различие должно проявиться в степени глубины и качества 
освоения теоретического материала и полученных практических навыков. 

 
Содержание информатики в основной школе 
(минимальный вариант учебного плана/расширенный вариант учебного плана) 
 
Тема 1. Информация и информационные процессы (3 ч/3 ч) 
Учащиеся должны знать: 
 понятие информации; 
 различие между понятиями «информация», «данные». 
Учащиеся должны уметь: 
 приводить примеры информационных процессов в природе, обществе, 

технических системах; 
 структурировать информацию, выделять основные понятия и взаимосвязи 

между ними. 
Тема 2. Кодирование информации (11 ч/19 ч) 
Учащиеся должны знать: 
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 принципы дискретного кодирования информации в компьютерах; 
 принципы построения позиционных систем счисления. 
Учащиеся должны уметь: 
 вычислять количество различных кодов при равномерном и неравномерном 

кодировании; 
 переводить числа из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную; 
 оценивать информационный объём текстов, изображений, звуковых файлов 

при различных режимах кодирования; 
 оценивать время передачи данных по каналу с известной пропускной 

способностью. 
Тема 3. Компьютер (11 ч/18 ч) 
Учащиеся должны знать: 
 основные принципы аппаратной организации современных компьютеров; 
 виды программного обеспечения и их особенности; 
принципы построения файловых систем; 
 правовые нормы использования программного обеспечения. 
Учащиеся должны уметь: 
 выполнять операции с файлами: создание, переименование, копирование, 

перемещение, удаление; 
 использовать прикладные программы и антивирусные средства. 
Тема 4. Основы математической логики (3 ч/8 ч) 
Учащиеся должны знать: 
 понятия «логическое высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение», «логическая функция». 
Учащиеся должны уметь: 
 строить и анализировать составные логические высказывания; 
 строить таблицы истинности логических выражений. 
Тема 5. Модели и моделирование (7 ч/10 ч) 
Учащиеся должны знать: 
 понятия «модель», «информационная модель», «математическая модель»; 
 этапы разработки и исследования компьютерной математической модели. 
Учащиеся должны уметь: 
 строить и исследовать простые компьютерные информационные модели. 
Тема 6. Алгоритмизация и программирование (27 ч/64 ч) 
Учащиеся должны знать: 
 понятия «алгоритм», «исполнитель», «система команд исполнителя»; 
 основные алгоритмические структуры: следование, ветвление, цикл; 
 реализацию основных алгоритмических структур в выбранном языке 

программирования. 
Примерная рабочая программа 13 
Учащиеся должны уметь: 
 составлять алгоритмы для решения простых задач в словесной форме, на 

алгоритмическом языке и на выбранном языке программирования; 
 выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц; 
 программировать несложные линейные, разветвляющиеся и циклические 

алгоритмы на выбранном языке программирования. 
Тема 7. Обработка числовой информации (9 ч/19 ч) 
Учащиеся должны знать: 
 возможности электронных таблиц для хранения, анализа и представления 

данных. 
Учащиеся должны уметь: 
 вводить и редактировать данные в электронных таблицах; 
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 выполнять вычисления с помощью электронных таблиц; 
 представлять данные в виде диаграмм и графиков. 
Тема 8. Обработка текстовой информации (10 ч/15 ч) 
Учащиеся должны знать: 
 способы представления текстовой информации в компьютерах; 
 понятия «редактирование», «форматирование». 
Учащиеся должны уметь: 
 создавать, редактировать и форматировать текстовый документы; 
 создавать текстовые документы с рисунками, таблицами, диаграммами. 
Тема 9. Обработка графической информации (5 ч/8 ч) 
Учащиеся должны знать: 
 принципы кодирования и хранения растровых и векторных изображений в 

памяти компьютеров. 
14 Информатика. 7–9 классы 
Учащиеся должны уметь: 
 выполнять ввод изображений в компьютер; 
 выполнять простую коррекцию фотографий; 
 создавать простые векторные изображения. 
Тема 10. Компьютерные сети (5 ч/8 ч) 
Учащиеся должны знать: 
 принципы построения компьютерных сетей. 
Учащиеся должны уметь: 
 искать информацию в сети Интернет; 
 использовать сервисы Интернета; 
 грамотно строить личное информационное пространство, 
соблюдая правила информационной безопасности. 
Тема 11. Мультимедиа (3 ч/6 ч) 
Учащиеся должны знать: 
 принципы создания мультимедийных презентаций. 
Учащиеся должны уметь: 
 создавать мультимедийные презентации. 
Тема 12. Базы данных (3 ч/6 ч) 
Учащиеся должны знать: 
 что такое база данных (БД); 
 назначение СУБД; 
Учащиеся должны уметь: 
 создавать табличные БД средствами СУБД; 
 выполнять запросы на выборку данных из БД с помощью конструктора; 
 использовать сложные условия в запросах. 
 

Тематическое планирование 7 класс 
№ Тема Количество 

часов 
1.  Компьютер 9 
2.  Алгоритмизация и программирование 9 
3.  Обработка числовой информации 1 
4.  Обработка текстовой информации 5 
5.  Обработка графической информации 5 
6.  Компьютерные сети 1 
7.  Мультимедиа 3 
8.  Резерв 1 
 итого 34 
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Планируемые результаты 
8-9 класс 
 
Личностные результаты освоения информатики: 
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует 
определенную составляющую научного мировоззрения. Она формирует 
представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, 
вводит их в область информационной деятельности людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через: 
• понимание и умение объяснять закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, их общность и 
особенности; 

• умение описывать, используя понятия информатики, информационные 
процессы функционирования, развития, управления в природных, социальных и 
технических системах; 

• анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития 
общества. 

2. 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. 

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной 
полезной деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко 
интегрируются с возможностями других предметов, на основе этого возможна 
организация: 

• целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, 
необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью 
средств ИКТ; 

• анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, 
природных, социальных системах; 

• оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе 
формальных правил; 

• применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из 
областей, изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее 
массовые применения ИКТ в современном обществе. 

3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных 
технологий индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка 
программных средств учебного назначения, издание школьных газет, создание 
сайтов, виртуальных краеведческих музеев и т. д. 

Результаты совместной работы легко использовать для создания 
информационных объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, 
баз данных и т. п.), в том числе с помощью компьютерных программных средств. 
Именно они станут основой проектной исследовательской деятельности учащихся. 

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина 
информационного общества. 

5. Формирование представлений об основных направлениях развития 
информационного сектора экономики, основных видах профессиональной дея-
тельности, связанных с информатикой и информационными технологиями. 
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В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются 
характеристики информационного общества, формируется представление о 
возможностях и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся 
научатся соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

6. Формирование на основе собственного опыта информационной 
деятельности представлений о механизмах и законах восприятия и переработки 
информации человеком, техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, 
информационная модель, информационный объект, информационная технология, 
информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная 
информационная система, информационная цивилизация и др.) позволяет 
учащимся: 

• получить представление о таких методах современного научного познания, 
как системно-информационный анализ, информационное моделирование, ком-
пьютерный эксперимент; 

• использовать необходимый математический аппарат при решении учебных 
и практических задач информатики; 

• освоить основные способы алгоритмизации и формализованного 
представления данных. 

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой: 
• развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, 

преобразования, представления, хранения информационных объектов (текстов, ри-
сунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных 
компьютерных инструментальных средств; 

• осуществление целенаправленного поиска информации в различных 
информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети 
Интернет и т. п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки зрения 
решаемой задачи; 

• целенаправленное использование информации в процессе управления, в том 
числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой 
бытовой техники; 

• умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• умения 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 и собственные 
возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-
сификации, 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. Важнейшее место в курсе 
занимает тема «Моделирование и формализация», в которой исследуются модели 
из различных предметных областей: математики, физики, химии и собственно 
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информатики. Эта тема способствует информатизации учебного процесса в целом, 
придает курсу «Информатика» межпредметный характер. 

Таблица соответствия содержания учебников планируемым результатам 
обучения в системе универсальных учебных действий приведена в Приложении. 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 
• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• 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 и системного мышления, необходимых 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, ветвлением и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, 
выбора способа 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 нор-
мы информационной этики и права. Большое значение в курсе имеет тема 
«Коммуникационные технологии», в которой учащиеся знакомятся не только с 
основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на практике. 

 
Содержание учебного предмета 
 
Содержание информатики в учебниках для 7-9 классов построено на единой 

системе понятий, отражающих основные содержательные линии: 
• информация и информационные процессы; 
• компьютер как универсальное устройство обработки информации; 
• алгоритмизация и программирование; 
• информационные модели из различных предметных областей; 
• информационные и коммуникационные технологии; 
• информационное общество и информационная безопасность. 
Таким образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается 

преемственность изучения предмета в полном объеме на основной (второй) 
ступени общего образования. 

Рассматривая содержательное распределение учебного материала в учебниках 
информатики, можно отчетливо увидеть опору на возрастные психологические 
особенности обучающихся основной школы (7-9 классы), которые 
характеризуются: 

• 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; 
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• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 
взаимодействий (способы получения информации: СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 
личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

В учебниках 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных 
представлений об информации и информационных процессах развиваются и 
систематизируются преимущественно практические умения представлять и 
обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую информацию для 
документов, презентаций и публикации в сети. 

При расположении материала учитывались и особенности деятельности в 
течение учебного года, когда идет чередование теории и практики, либо 
рекомендован режим интеграции теории и практики. Предусмотрено время для 
контрольных уроков и творческих проектов. Большое внимание уделено 
позиционированию коллективной работы в сети и проблеме личной безопасности в 
сети. В случае, когда в образовательном учреждении нет возможности изучить и 
провести практические занятия по темам «Обработка звука», «Цифровое фото и 
видео» и «Редактирование цифрового видео с использованием системы 
нелинейного видеомонтажа», рекомендуется эти часы использовать для изучения 
темы «Системы счисления». Это объясняется высокой значимостью темы для 
успешного прохождения учащимися итоговой аттестации. 

Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на освоение 
программирования и основ информационного моделирования. Используются 
задания из других предметных областей, которые реализованы в виде мини-
проектов. Изучение основ логики перенесено в начало года, поскольку тема имеет 
прикладное значение и используется при изучении программирования. 

Содержание информатики с точки зрения построения траектории обучения в 
основной школе раскрывается в программе и тематическом планировании автора. 
Объем изучаемого материала и его распределение по годам изучения представлены 
в таблице 1 следующего раздела. 

Программа представляет собой содержательное описание основных 
тематических блоков с раскрытием видов учебной деятельности при рассмотрении 
теории и выполнении практических работ. 

Дополнительно предлагается поурочное планирование на три года обучения 
(таблицы 2-4). Поурочное планирование позволяет распределить учебное время по 
четвертям и выделить время для контрольных мероприятий. 

Для соответствия возрастным особенностям учащихся учебник снабжен 
навигационными инструментами — навигационной полосой со специальными 
значками, акцентирующими внимание учащихся на важных конструктах 
параграфа, а также позволяющими связать в единый комплект все элементы УМК, 
благодаря ссылкам на практикум, и фрагменты учебного материала. Таким 
образом, навигационные инструменты учебника активизируют деятельностный 
характер взаимодействия ученика с учебным материалом параграфа, закрепляют 
элементы работы с информацией в режиме перекрестных ссылок в 
структурированном тексте. 

Реализации изложенных идей способствует иллюстративный ряд учебника. 
Рисунки отражают основные знания, которые учащийся должен вынести из 
параграфа. 

Всё вышесказанное способствует развитию системы универсальных учебных 
действий, которые согласно ФГОС являются основой создания учебных курсов и 
отражены в требованиях ФГОС к результатам обучения. 
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Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися 
приемами анализа, синтеза, отбора и систематизации материала на определенную 
тему. 

Система вопросов и заданий к параграфам и пунктам разноуровневая по 
сложности и содержанию, что позволяет учитывать индивидуальные особенности 
обучающихся, фактически определяет индивидуальную образовательную 
траекторию. 

В содержании учебников присутствуют примеры и задания, способствующие 
сотрудничеству учащегося с педагогом и сверстниками в учебном процессе 
(широко используется метод проектов). 

Вопросы и задания, что важно, соответствуют возрастным и психологическим 
особенностям обучающихся. Они способствуют развитию умения самостоятельной 
работы учащегося с информацией и развитию критического мышления. 

 
Тематическое планирование 
8 класс 
№ Тема Количество 

часов 
1.  Информация и информационные процессы 2 
2.  Кодирование текстовой и графической информации 9 
3.  Кодирование и обработка числовой информации 6 
4.  Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео 4 
5.  Хранение, поиск и сортировка информации в базах 

данных (использование электронных таблиц) 
2 

6.  Коммуникационные технологии и разработка web-
сайтов 

7 

7.  Контрольные уроки и резерв 5 
 итого 35 
 
Тематическое планирование 
9 класс 
№ Тема Количество 

часов 
1.  Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования 
14 

2.  Моделирование и формализация 8 
3.  Логика и логические основы компьютера 4 
4.  Информационное общество и информационная 

безопасность 
2 

5.  Контрольные уроки и резерв 7 
 итого 35 
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2.2.5. Предметная область «Общественно–научные предметы» 
 
 Рабочая программа учебного предмета «История России» 6 класс 
(предметная линия учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др.,  
под редакцией А.В. Торкунова) 
 
Планируемые результаты 
 
История России 6 класс 
 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов. 
Личностными результатами изучения курса истории 
в 6 классе являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до 
XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 
людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 
обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие 

умения и навыки: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 
правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты, состав- 

лять план, тезисы, конспект и т. д.); 
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 
• использовать современные источники информации —материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 
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информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 
хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 
Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 
обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 
заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 
задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также 
в виде 

письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 
выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 
результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
• определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и 

Азии; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 
народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических 
особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 
изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 
древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 
первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 
древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 
влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 
восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 
государственного устройства древних общностей, положения основных групп 
общества, религиозных верований людей; 
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• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 
прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести 
временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 
1550 гг.и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других 
источниках по истории Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 
деятельности людей 

и др.); 
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 
источниками древнейшего 

периода развития человечества; 
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II 
Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия 
Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических 
ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 
легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при помощи 
учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 
исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 
прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление 
её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 
(Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского 
княжества; Русское государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 
применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 
культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 
периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 
Содержание 6 КЛАСС 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 
Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 
Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 
Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 
фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны 
в древности 
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Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 
культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую 
эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине 
I тысячелетия н. э. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 
Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви —
восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. 
Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, 
их общественный строй 

и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 
верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 
Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 
Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский 
каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. 
Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 
Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 
народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 
Образование государства Русь 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. 
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 
древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос 
столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 
территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. 
Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 
города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 
государства- 

ми: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 
Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 
Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 
эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры 
(слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 
Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 
искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 
Русь в конце X — начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 

строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 
Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. 
Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 
общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 
Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни 
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общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 
международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 
временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 
зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 
художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 
древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные 
ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 
Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 
человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 
Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы 
земель —самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. 
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 
русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной 
церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских 
земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 
Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. 
Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 
Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-
государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. 
Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды 
на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские 
земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 
русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с 
экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 
Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 
княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама 
и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского 
господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели 
Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. 
Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 
землях. 

Формирование единого Русского государства 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 
Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 
Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 
Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во 



182 
 

второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 
Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 
Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 
государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 
Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение 
международных связей Московского государства. Культурное пространство 
единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три 
моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 
Повседневная жизнь и быт населения. 

 
Тематическое планирование 

6 класс 
№ п/п Тема Количество 

часов 
1 Введение 1 
2 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  
5 

3 Русь в IX — первой половине XII в.  11 
4 Русь в середине ХII — начале XIII в.  5 
5 Русские земли в середине XIII — XIV в.  10 
6 Формирование единого Русского государства  8 
  40 

 
Рабочая программа учебного предмета «История России» 7-9 классы 
(предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной) 
 
Планируемые результаты 
 
Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают:  
— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое 
многонационального народа России;  

— осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание 
культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного 
наследия;  

— усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 
уважение прав и свобод человека;  

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;  

— понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и 
других народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы 
включают:  

— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 
деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
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произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 
действия как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 
различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 
установление причинно-следственных и родовидовых связей и пр.);  

— использование современных источников информации, в том числе 
материалов на электронных носителях и интернет-ресурсов;  

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

— владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и 
аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 
координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликт на основе учёта 
интересов и позиций всех его участников.  

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы 
включают:  

— формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как 
единого и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся 
стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед 
Россией и человечеством;  

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных 
ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, 
гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между 
людьми; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения 
исторического опыта России; — овладение целостным представлением об 
историческом пути народов России, базовыми знаниями о закономерностях 
российской истории;  

— формирование умений применять исторические знания, понятийный 
аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном 
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;  

— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая 
её познавательную ценность;  

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории России;  

— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного 
наследия своего народа, родного края, России, проявление стремления сохранять и 
приумножать культурное наследие;  

— создание основы для формирования у части школьников интереса к 
дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора истории 
как профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в 
дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Предполагается, что в результате изучения истории России в основной школе 
учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: знаниями:  

1) ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства);  
2) периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, 

основания);  
3) основных информационных источников по историческим периодам;  
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4) наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и 
оценок событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике 
и рекомендованной литературе; умениями:  

1) извлекать необходимую информацию из различных источников 
(первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики 
и пр.);  

2) сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 
определять общее и различия;  

3) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по 
различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления;  

4) давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые 
отличия;  

5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события 
прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей 
разных исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки 
исторических событий и явлений;  

6) определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным 
событиям и личностям в истории России;  

7) применять исторические знания для интерпретации и оценки современных 
событий, в общении, в поликультурной среде.  

 
Основное содержание курса 
ИСТОРИЯ РОССИИ XVII-XVIII вв. (40 ч.) 
7 класс 
Россия на рубеже XVI – XVII в. (3 часа) 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое 

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба 
за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии 
Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая 
политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. 
Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной 
Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 
Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение 
Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский 
лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба 
против польских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613г. Начало династии 
Романовых. 

Россия в XVII в. (10 часов) 
Политически строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления 
абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. 
Реформаторская деятельность А.Л.Ордин- Нащокина и В.В. Голицына, царя 
Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. 
Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно- 
денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение 
мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование 
всероссийского рынка. Рост городов. 

Оформление сословного строя. Усиление позиций дворянства. Соборное 
уложение 1649г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории 
городского населения. Духовенство. Казачество. 
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Народы России в XVII в. Народы России в XVII в. Освоение Сибири и 
Дальнего Востока. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские 
восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством 
Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. 
Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666 — 1667 гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 
Присоединение Левобережной Украины к России. Русско-польская война 1653 — 
1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676 — 1681 гг. 
Крымские походы. 

Культура и быт в XVII в. Образование и культура в XVII в. Усиление 
светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские 
первопроходцы. С.И.Дежнев. В.Д.Поярков. М.В.Стадухин. Е.П.Хабаров. 
Литература. Сатирические повести. Автобиографические повести. Зодчество. 
Б.Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. 
Живопись. Симон Ушаков. 

Быт и обычаи сословий. Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. 
Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и 
обычаи крестьян. 

Россия в первой четверти XVIII в. (9 часов) 
Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки петровских 

преобразований. Начало царствования Петра I  Личность Петра I. Великое 
посольство 1697 — 1698гг. 

Россия в первой четверти XVIII в. Реорганизация армии. Упразднение 
Боярской думы и приказной системы. Учреждение Правительствующего сената, 
коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская 
реформа. Изменение системы городского управления. Церковная реформа. 
Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего 
синода. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. 
Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном 
производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая 
реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства 
Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 
Социальные  движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. 

Астраханское восстание. Восстание под руководством К.А.Булавина. Башкирское 
восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и 
последствия народных выступлений. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700 — 1721 гг. «Нарвская 
конфузия» Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова 
Гренгам. Ништадтский мир. Восточное направление внешней политики. Прутский 
поход. Каспийский поход. 

Итоги внешней политики Петра I. 
Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». 

Распространение просвещения, научных знаний. Я.В.Брюс. Л.Ф.Магницкий. 
Развитие техники. А.К.Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-
морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной 
библиотеки.Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий 
в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д.Трезини, 
В.В.Растрелли. И.К.Коробов. Изобразительное искусство. Гравюра. А.Ф.Зубов. 
Светская живопись. И.Н.Никитин. Изменения в быту. Новый порядок 
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летоисчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности 
честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Россия в 1725 — 1762 гг. (5 часов) 
Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем 
дворе». Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении 
крестьянства, казачества, национальных окраин. Экономическая политика. Рост 
мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-
турецкая война 1735 — 1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. 
Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756 — 
1762 гг. П.А.Румянцев. П.С.Салтык 

Россия в 1762 — 1801 гг. (14 часов) 
Екатерина II. Особенности внутренней политики. Политика просвещенного 

абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой век 
российского дворянства. Жалованные грамоты дворянам и городам. Ужесточение 
внутренней политики в 70-90-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) 
реформа. Ужесточение крепостничества 

Восстание под предводительством Е.И.Пугачева. Причины войны. Пугачев 
и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической 
системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 
Преджпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. 
Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. 
Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика 
Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное 
дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 
Российской империи. Репрессивная политика. Основные направления внешней 
политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А.В.Суворов. 
Ф.Ф.Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект 
Екатерины II. Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах 
Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы и 
части Латвии. Русско-турецкая война 1787 — 1791 гг. и ее значение. Политика 
«вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. 
Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского университета. 
Становление отечественной науки. Академия наук. М.В.Ломоносов. М.И.Шеин. 
Г.В.Рихман. В.Н.Татищев. Академические экспедиции. В.Беринг. 
С.П.Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И.Ф. И М.И. 
Моторины. И.И.Ползунов. К.Д.Фролов. И.П.Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В.К.Тредиаковский. Драматургия. 
А.П.Сумароков. Русские просветители. Д.И.Фонвизин. Г.Р.Державин. 
А.Н.Радищев. Н.И.Новиков. Русский сентиментализм. Н.М.Карамзин.Театр. 
Ф.Г.Волков. Крепостные театры. П.И. Ковалева — Жемчугова. Т.В. Шлыкова — 
Гранатова.  Музыка. Д.С.Бортнянский. В.А.Пашкевич. Е.И.Фомин. Русская 
народная музыка.  

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П.Лосенко. 
Г.И.Угрюмов. Портрет. А.П.Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С.Рокотов. 
В.Л.Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М.Шибанова. Зарождение 
русской скульптуры. Ф.И.Шубин. 
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Архитектура. Барокко. В.В.Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский 
дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском селе). Русский классицизм. 
В.И.Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский 
дворцы). М.Ф.Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский 
университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И.Е.Старов 
(Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки 
городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, 
обычаи. 

Один резервный час направлен на «Повторение и контроль по теме 
«Внутренняя и внешняя политика Екатерины II»» 

Основное содержание курса 
История России 41 час 
8 класс 
Глава I. Россия в первой половине XIX в. (19 часов) 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический 

строй. Политический строй.  
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его 

окружение. «Негласный комитет». Начало преобразований. Создание министерств. 
Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. 
Аграрная реформа в Прибалтике. 

Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его 
деятельности. «Введение к уложению законов». Учреждение Государственного 
совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и 
последствия. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Внешняя политика в 
1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Россия в третьей 
и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 
последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение рос-
сийского присутствия на Кавказе. Присоединение к России Финляндии и 
Бессарабии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. 
Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. 
Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. 
Патриотический подъем в русском обществе. Партизанское движение. Гибель 
«великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Герои войны. 
Причины победы России в войне. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 
гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение 
разгрома Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в 
Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и 
Америка. 

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Перемены во внутриполитическом 
курсе Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской 
империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. 
Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. 
Отмена крепостного права в Прибалтике. Аграрный проект А.А. Аракчеева. 
Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Зарождение организованного общественного 
движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. 
Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные 
общества. 
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Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра 
I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. 
Восстание Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. 
Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление 
государственного аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация 
законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса, реформа управления 
государственными крестьянами П. Д. Киселева. Русская православная церковь и 
государство. Усиление борьбы с революционными настроениями, основные 
способы и методы борьбы. 

Социально-экономическое развитие.  Противоречия хозяйственного развития. 
Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 
Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. 
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-
экономического развития. 

Общественное движение в 1830-1850-х гг. Особенности общественного 
движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной 
народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о 
прошлом, настоящем и будущем России. Революционное движение. Кружки 1820-
1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного социализма» А. И. Герцена. 

Внешняя политика во второй четверти XIX в. Участие  России в 
подавлении революционных движений в европейских странах. Польский вопрос. 
Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. 
Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 
Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России  и национальная политика самодержавия в первой половине 
XIX в. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. 
Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и 
планы сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. 
Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин. Кавказский 
фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Культура и быт в первой половине XIX.   Развитие образования, его 
сословный характер.  

Научные открытия. Открытия в биологии И.А.Двигубского, И.Е.Дядьковского, 
К.М.Бэра. Н.И.Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская 
обсерватория. Математические открытия М.В.Остроградского и Н.И.Лобачевского. 
Вклад в развитие физики Б.С.Якоби и ЭЖ.Х. Ленца. Н.Н.Зинин и развитие 
органической химии.  

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. 
Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. 
Открытие Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. 
Русское географическое общество. 

 Особенности и основные стили в художественной культуре (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни отечественной 
культуры и западные влияния.  

Литература. В.А.Жуковский, К.Ф.Рылеев, А.И.Одоевский. Золотой век русской 
поэзии. А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. Н.В.Гоголь, 
И.С.Тургенев. Театр. П.С.Молчанов, М.С.Щепкин, А.Е.Мартынов. 

Живопись: стили, жанры, художники.  
Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры 

первой половины XIX в. в мировую культуру. 
Глава II. Россия во второй половине XIX в. – (22 ч) 
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Великие реформы 1860-1870 гг. Личность Александра II и начало его 
правления. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение 
политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты 
переустройства России. 

Отмена крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий 
князь Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения 
крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. 
Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 
Реформы в сфере просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба кон-
сервативной и либеральной группировок в правительстве. «Диктатура сердца» М. 
Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 
1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии Усиление 
русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский 
вопрос. «Культурная русификация» народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного 
права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 
Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». 
Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 
структуре общества: формирование буржуазии, рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-
х – начала 60-х гг. и консерваторы. Особенности российского либерализма 
середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в 
либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы 
М.Н.Каткова. Причины роста революционного движения. Революционные 
народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и 
воля». Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. 
Н. Ткачев. 

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. 
Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. 
Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые 
рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Террор. Убийство 
Александра П. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 
России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. 
Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная 
политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, 
итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины 
победы России в войне. Роль России в освобождении балканских народов от 
османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало 
нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского 
вопроса. Начало рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». 
Политика в области просвещения и печати. Укрепление положения дворянства. 
Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика 
Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880-1890-е годы. Общая характеристика 
экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая 
политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. 
Витте. «Золотое десятилетие» русской промышленности. Состояние сельского 
хозяйства. 
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Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 
пореформенного общества. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения 
крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. 
Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный 
облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Особенности 
российского пролетариата. Положение и роль духовенства. Разночинная 
интеллигенция. Казачество. 

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного 
народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 
консерваторов. Распространение марксизма в России, зарождение российской 
социал-демократии. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления 
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 
Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика 
России. 

Развитие культуры во второй половине XIX века. Расцвет российской 
демократической культуры.  Просвещение во второй половине XIX в. : достижения 
и проблемы. Успехи естественных, физико-математических и прикладных наук. 
Важнейшие достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. 
Развитие географических знаний и гуманитарных наук. С. М. Соловьев и В. О. 
Ключевский. 

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. 
Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое значение дея-
тельности передвижников. Скульптура. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные 
стили. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и 
зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи 
музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 
развитии культуры и общественной жизни. Художественные промыслы, их 
хозяйственное и культурное значение. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 
Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 
городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

 
Основное содержание курса 
История России  
9 класс 
68 часов 
Вводное занятие – 1 час 
Россия на рубеже XIX- ХХ века. (10 часов) 
Российская империя на рубеже веков и её место в мире. Задачи и особенности 

модернизации страны.  
Экономическое развитие страны. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Денежная реформа С. Ю. Витте. 
Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный 
вопрос 

Российское общество в начале ХХ в. Особенности социальной структуры 
российского общества начала XX в. Характеристика русской буржуазии, её 
неоднородность. Количественная и качественная характеристика российского 
пролетариата, условия его труда и быта. Поместное дворянство, его экономическое 
положение и политическая роль в государстве. Крестьянство: экономическая 
дифференциация, влияние общины, социальная психология. Чиновничество. 
Духовенство. Интеллигенция. Образ жизни городского и сельского населения.  
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Политическое развитие России в начале XX в.Характеристика политической 
системы Российской империи начала XX в.; необходимость её реформирования. 
Император Николай II, его политические воззрения. Необходимость 
преобразований. Либеральная (земская) программа политических преобразований. 
Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 
Нарастание противоречий между властью и обществом. «Зубатовский социализм». 
Либеральные проекты П. Д. Святополк-Мирского.  

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX—ХХ вв. 
Гаагская конференция. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904—
1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Причины 
поражения России в войне. Сближение России и Англии. Влияние войны на 
общественную и политическую жизнь страны.  

Общественное движение в России в начале XX в.  Характеристика 
консервативного движения. Радикализация либерального движения. 
Возникновение социалистических партий. II съезд РСДРП, принятие программы и 
устава. Большевики и меньшевики: суть разногласий. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. 
Г. В. Плеханов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных 
и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. 
Азеф.  

Первая российская революция (1905—1907 гг.). Причины, движущие силы, 
характер революции. Развитие революционного процесса. Советы рабочих 
депутатов. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Реформы 
политической системы. Становление российского парламентаризма. Формирование 
либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 
лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. М. Пуришкевич). Деятельность I и II 
Государственных дум. Итоги и значение революции.  

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная ре форма: цели, 
основные мероприятия, итоги и значение.  

Политическая и общественная жизнь в России в 1907— 1914 гг. Новый 
избирательный закон. III Государственная дума. Ужесточение национальной 
политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание 
революционных настроений. IV Государственная дума. 

Культура России в начале ХХ в. Духовное состояние русского общества в 
начале XX в. Просвещение. Открытия российских учёных в науке и технике. 
Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 
реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Декаданс. Символизм. Акмеизм. 
Футуризм. Изобразительное искусство: традиции реализма и новые стилевые 
направления. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. 
Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и ис 
полнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. 
«Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 
Российская культура начала ХХ в. — составная часть мировой культуры.  

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже 
ХIХ—ХХ вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины 
войны, цели и планы воюющих сторон. Начало войны. Отношение народа и партий 
к войне. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Брусиловский 
прорыв. Перестройка экономики. Человек на фронте и в тылу. Обострение 
внутриполитической ситуации. «Распутинщина». Прогрессивный блок. Нарастание 
оппозиционных настроений. 

Великая российская революция. 1917-1921 гг. (9 часов) 
Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 

Февральской революции и её начало. Образование новых органов власти. 
Отречение Николая II. Двоевластие. Временное правительство и Советы. 
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Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Национальный вопрос 
после Февраля. Политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны 
после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». 
Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и Июньский кризисы 
власти. Образование первого коалиционного правительства. А. Ф. Керенский. I 
Всероссийский съезд Советов. Июльский кризис власти. Курс большевиков на 
вооружённое восстание. Государственное совещание. Выступление генерала 
Корнилова и его последствия. Социально-экономическая ситуация в стране. 
Подготовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде. Л. Д. Троцкий. II 
съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Установление новой власти в Москве и 
на местах.  

Становление советской власти. Создание новых органов государственной 
власти. В. И. Ленин. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв 
и роспуск Учредительного собрания. III съезд Советов. Борьба в советском 
руководстве по вопросу о сепаратном мире с Германией. Брестский мир: условия, 
экономические и политические последствия. Первые мероприятия советской 
власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской 
системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной 
диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. 
Принятие Конституции 1918 г. 

 Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской 
войны, её участники. Первые выступления против советской власти. Формирование 
Белого движения, его политическая программа. Создание Красной Армии. 
Выступление Чехословацкого корпуса. Ликвидация советской власти в Поволжье, 
на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. 
Формирование Восточного фронта. Уфимская директория. А. В. Колчак. 
Контрнаступление Красной Армии. Красный террор. Антибольшевистское 
восстание на Дону. Всевеликое Войско Донское атамана П. Л. Краснова. 
Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Формирование Южного фронта. 
Белый террор. Движение зелёных. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского 
движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Походы 
генерала Н. Н. Юденича на Петро град. Антибольшевистские выступления 
красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход 
Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 
Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, рай оны оккупации. Война с 
Польшей, её классово-политический смысл и итоги. Разгром генерала П. Н. 
Врангеля. Национальные окраины в Гражданской войне.  

Экономическая политика красных и белых. Политика «военного коммунизма». 
Сельское хозяйство в период «военного коммунизма». Экономическая политика 
белых. Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля. Положение населения в годы 
войны. Причины поражения белых и победы красных. Последствия Гражданской 
войны. Экономический и политический кризис в конце 1920-х — начале 1921 г. 
Массовые крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Политические и 
экономические требования. Переход к новой экономической политике.  

Глава III. СССР на путях строительства нового общества. -  11  часов. 
Образование Союза Советских Социалистических Республик. Предпосылки 

объединения социалистических республик. Альтернативные проекты объединения. 
Первая Конституция СССР. Национальная политика и межнациональные 
отношения. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного 
аппарата. Утверждение однопартийной политической системы. Обострение 
внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И. В. 
Сталин. 
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 Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис 
начала 1920-х гг. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура 
и социальная психология в 1920-е гг. Кризис нэпа, его причины.  

Достижения и противоречия нэпа. Экономические итоги нэпа. Советское 
общество в годы нэпа. Экономические противоречия нэпа. Хлебозаготовительный 
кризис. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. Причины 
свёртывания нэпа. Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, 
методы, источники. Первая пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. Второй 
пятилетний план: задачи и особенности. Итоги первых пятилеток. Коллективизация 
сельского хозяйства: причины, формы, методы, экономические и социальные 
последствия. Особенности советской политической системы. Однопартийность, 
сращивание партийного и государственного аппарата. Роль партии в жизни 
государства. Роль идеологии, контроль над обществом. Формирование культа 
личности Сталина. Массовые репрессии и их последствия. Конституция 1936 г. 
Изменение социальной структуры советского общества. Рабочий класс: источники 
пополнения, производственные навыки, жизнь и быт. Стахановское движение. 
Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Жизнь и 
быт колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. 
Ограничение административных и гражданских прав. Формирование пролетарской 
интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение 
советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной 
системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. Культура и 
духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 
направления. Ликвидация неграмотности. Создание системы народного 
образования. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной 
жизнью общества. Развитие советской науки. Утверждение метода 
социалистического реализма в литературе и искусстве. Политика власти в 
отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.  

Особенности и основные направления внешней политики Советского 
государства в 1920—1930-е гг. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 
Укрепление позиций страны на международной арене. Соглашения со странами 
Востока. Усиление международной напряжённости в конце 1920-х гг.: причины, 
факты, последствия для внутреннего положения в стране. Создание и деятельность 
Коминтерна. Новый курс советской дипломатии. Участие СССР в деятельности 
Лиги Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. Курс 
Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. Война в Испании и 
политика СССР. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки 
Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. 
Сближение СССР и Германии.  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие 
политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского соглашения. 
Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 
1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и её 
последствия. Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчёты.  

Подготовка Германии к нападению на СССР.  
Тема 4.  Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (8 часов) 
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. 
Первые мероприятия Советского правительства по организации отпора врагу. 
Периодизация военных действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 
г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский 
«новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. 
Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее 
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наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под 
Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская 
битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская 
конференция.  

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения 
немецких войск. Оккупационный режим на занятых германскими войсками 
территориях. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Церковь 
в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Жизнь и быт. Наука и 
образование в годы войны. Художественная культура. 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких 
войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской 
земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; 
партизанское движение. Битва на Курской дуге, её итоги и значение. Битва за 
Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней 
кампании 1943 г. Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги 
зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие 
второго фронта.  

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских 
войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. 
Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская 
конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 
Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины 
победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. Советские 
полководцы. Г. К. Жуков. К. К. Рокоссовский. А. М. Василевский. И. С. Конев. И. 
Д. Черняховский. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 
произведениях искусства. 

Тема 5. СССР в 1945-1964 г. -   (9 часов) 
СССР в 1945—1953 гг. Восстановление хозяйства. Состояние экономики 

страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. 
Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского 
хозяйства. Голод 1946—1947 гг. Жизнь и быт людей.  

Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития. 
Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. «Демократический им 
пульс» войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные 
годы. Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в 
первые послевоенные годы.  

Идеология и культура. Идеологические кампании 1940-х гг. Эволюция 
официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, 
театра, кино, музыки. Научные дискуссии.  

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных 
отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 
Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной 
войны». Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в 
странах Восточной Европы и Азии. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. 
Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущёв. XX съезд КПСС и его значение. Начало 
реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных 
органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 
г.). Разработка новой Конституции СССР. Экономическое и социальное развитие. 
Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущёва. 
Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления 
промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических 
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основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 
Жилищное строительство.  

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск 
первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полёт в 
космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских учёных в важнейших 
областях науки. С. П. Королёв. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Ре 
форма школы 1958 г.  

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской 
литературе. И. Г. Эренбург. В. Ф. Панова. А. Т. Твардовский. Д. А. Гранин. В. Д. 
Дудинцев. Р. И. Рождественский. Е. А. Евтушенко. А. А. Вознесенский. А. И. 
Солженицын. Ослабление идеологического давления в области музыкального 
искусства, театра, живописи, кинематографии.  

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 
сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление 
диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. 
Карибский кризис 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами 
социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. 
Отношения СССР со странами «третьего мира». Противоречия 
внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хрущёва.  

Тема 6. СССР в 1964—1991 гг. (9 часов) 
Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущёва от власти в октябре 1964 

г. Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. А. Н. 
Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на 
«стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение контрреформ в 
политической сфере. Концепция «развитого социализма». Теория «обострения 
идеологической борьбы». Укрепление роли армии и органов безопасности. 
Конституция СССР 1977 г.  

Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи реформирования 
экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Реформа 
промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание 
СССР в научно-технической сфере. Нарастание негативных тенденций в 
экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 
Особенности социальной политики.  

Советская культура в середине 1960-х—середине 1980-х гг. Развитие среднего 
и высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах 
культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия 
художественной культуры. Повседневная жизнь людей. Литература. А. И. 
Солженицын. В. С. Гроссман. И. А. Бродский. Ф. А. Абрамов. В. М. Шукшин. В. Г. 
Распутин. Ю. В. Трифонов. Советский театр. Г. А. Товстоногов. Ю. П. Любимов. А. 
В. Эфрос. М. А. Захаров. О. Н. Ефремов. Г. Б. Волчек. «Магнитофонная 
революция». В. С. Высоцкий. Б. Ш. Окуджава. Советская музыка. Г. В. Свиридов. 
А. Г. Шнитке. Балет. М. М. Плисецкая. Р. Х. Нуриев. Оперное искусство. И. К. 
Архипова. Е. В. Образцова. Г. П. Вишневская. Кинематограф. С. Ф. Бондарчук. Л. 
И. Гайдай. Г. Н. Данелия. Г. М. Козинцев. С. И. Ростоцкий. Э. А. Рязанов. М. М. 
Хуциев.  

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 
1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 
Переход к политике разрядки между народной напряжённости в отношениях 
Восток — Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в 
региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение 
периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма.  

Реформа политической системы. Предпосылки изменения государственного 
курса в середине 1980-х гг. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачёв. «Кадровая 
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революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической 
системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР в 1989 г. 
Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и 
межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. 
Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 
1980-х гг. Стратегия ускорения социально-экономического развития. 
Экономическая реформа 1987 г. и причины её незавершённости. Программа «500 
дней». Экономическая политика союзных республик и её последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Демократизация. 
Политика гласности. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. 
Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 
массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. 
Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки 
и последствия политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис 
социалистической идеологии и политики. 

 Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. 
Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. 
Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из 
Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической 
системы. Роспуск СЭВ и Варшавского договора. Итоги и последствия политики 
нового мышления. Нарастание социально-экономического кризиса и обострение 
межнациональных противоречий в СССР. Образование новых политических 
партий и движений. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. 
Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение 
союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.  

Тема 7. Россия в конце XX — начале XXI в. (10 часов) 
Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Декларация о 

государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента 
России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны. 
Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция 
России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 
Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 1990-е гг.  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных 
экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. 
Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 
г и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики 
страны в 1990-е гг. Национальная политика и межнациональные отношения. 
Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 
1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание 
противоречий между Центром и регионами. Военно-политический кризис в 
Чеченской Республике. Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 
Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. 
Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 
информации. Традиционные религии в современной России.  

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в 
мире. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Россия и Восток. Отношения 
России со странами СНГ и Балтии. Результаты внешней политики страны в 1990-е 
гг. Русское зарубежье в 1990-е гг. 

Отставка Б. Н. Ельцина. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 
государственности. Политические реформы. Обеспечение политической 
стабильности, гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России.  
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Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике 
государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные 
национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 
общественные деятели современной России.  

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 
информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие 
стилей художественной культуры. Российская культура в международном 
контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной 
церкви с Русской зарубежной церковью.  

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. 
Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. 
Государственная политика в условиях мирового экономического кризиса.  

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 
Российская Федерация в системе международных отношений.  

Выборы 2011—2012 гг. Избрание Президентом России В. В. Путина. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в конце XX — начале 

XXI в.» - 1 час 
Итоговое повторение и обобщение по курсу «История России. XX — 

начало XXI в.». – 1 час 
 
Тематическое планирование 
7 класс 
№

 п/п 
Тема Количес

тво часов 
1 Введение 1 
2 Россия на рубеже XVI—XVII вв. 4 
3 Россия в XVII в. 9 
4 Россия в первой четверти XVIII в.  9 
5 Россия в 1725—1762 гг.  5 
6 Россия в 1762—1801 гг.  11 
7 Итоговое повторение  1 
  40 
 
Тематическое планирование 
8 класс 
 
№

 п/п 
Тема Количес

тво часов 
1 Введение 1 
2 Россия в первой половине XIX в.  19 
3 Россия во второй половине XIX в.  22 
4 Итоговое повторение (1 ч) 1 
  41 
 
Тематическое планирование 
9 класс 
№

 п/п 
Тема Количес

тво часов 
1 Введение 1 
2 Россия на рубеже XIX—XX вв.  10 
3 Великая российская революция. 1917—1921 гг.  9 
4 СССР на путях строительства нового общества  12 
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5 Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  8 
6 СССР в 1945—1964 гг.  9 
7 СССР в 1964—1991 гг.  9 
  68 
 
Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 5-9 классы 
(предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.О. Сороко-Цюпы) 
 
Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты: 
 — способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.;  
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных 
носителях;  

— способность решать творческие задачи, представлять ре зультаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе 
и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты:  
— овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современно 
го общества, истории собственной страны;  

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 
явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории;  

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, 
действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из 
различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 
принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 
ориентироваться в ней;  

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. Соотнесение 
элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 
познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 классов по 
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всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных 
(субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 
учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории;  
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий.  
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  
3. Работа с историческими источниками:  
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, 
века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 
источниках (материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, 
группировать, обобщать;  

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 
время и место создания. 

 4. Описание (реконструкция):  
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках;  
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи;  
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернетресурсов и т. п. составлять описание 
исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  
— соотносить единичные исторические факты и общие явления;  
— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений;  
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  
— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и 

различия;  
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  
6. Работа с версиями, оценками:  
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; — определять и объяснять (аргументировать) своё отношение 
к наиболее значимым событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов 

в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 
поликультурной среде;  
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— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 
охране памятников истории и культуры).  

 
 
Основное содержание курса 
 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
 
5 класс 
 
Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наши знаний о прошлом. Роль археологических 
раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, 
культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта 
времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до 
нашей эры (обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), 
тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 ч.) 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч.) 
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. 

Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародин человека. Археологические 
свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 
складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы 
добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и 
его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. 
Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего 
человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты 
древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество 
сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 
Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 
Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в 
душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и со-
бирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2 ч.) 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда 
земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и 
изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. 
Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого 
станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. 
Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение 
культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение 
ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 
металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. 
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Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преоб-
разование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? 
Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение 
земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, 
появление городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории (1 ч.) 
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, 

которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 
«Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени. 

 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (18 ч.) 
Тема 4. Древний Египет (7 ч.) 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система 
орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. 
Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до 
простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 
египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 
усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения 
фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 
Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 
Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные 
города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного 
войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. 
Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и 
боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древ-
них египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын 
Солнца. Безграничность власти фараона, «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 
пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. 
Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в 
гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 
Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный 
портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. 
Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, 
Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 
разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. 
Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность 
традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов 
и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения 
инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные 
карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, 
культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, 
зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о 
загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч.) 
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Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение природа и ландшафт 
Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть 
хронологии возникновения  государственности в Междуречье и Нильской долине. 
Город из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 
строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые 
башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. 
Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 
математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных 
табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится 
главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. 
Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция 
суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и 
бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 
Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. 
Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в 
городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии 
финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 
преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. 
Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из 
Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт 
еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых 
правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как сто-
лица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 
Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 
военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для 
победы над противником. Ассирийское царство — одна из великих держав 
Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией 
стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 
дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетель-
ства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 
державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. 
Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.  Завоевания 
персов.  Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды 
о нем. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, 
Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система 
налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности 
— город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности (4 ч.) 
Своеобразие путей становления государственности в и Китае в период 

древности. 
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки 

Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди 
джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные 
занятия индийцев Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о 
Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 
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Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 
жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана Кастовое общество неравных: 
варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская 
мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде Объединение 
Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где китайцы. География, 
природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 
добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании 
старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Кита при Цинь Шихуана. 
Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. 
Великая Китайская стен и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение 
народ! Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства 
эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуан. Шёлк. Великий шёлковый путь. 
Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и 
культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20 ч.) 
 Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч.) 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тирин, Пилос, Афины. 

Критское царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский 
дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. 
Тайна критской   письменности.   Гибель  Критского  царства.   Мифы критского 
цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 
великанов». Каменные Львиные ворота Облик города-крепости: археологические 
находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 
Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в 
Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 
«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. 
Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — 
Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с 
сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 
покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы 
о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о 
споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 
ч.) 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-
государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого 
алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и 
ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики.  Основные занятия 
населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. 
Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и 
архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое 
рабство. Нарастание недовольства демоса. 
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Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 
Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 
управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного 
суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 
Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 
противостояние власти и большинства, парта — военный лагерь. Образ жизни и 
правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское вос-
стание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая 
колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. 
Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы и 
берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным на селением. Единство 
мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь 
Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте 
рем Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. 
Олимпия — город, где зародилась традиции Олимпийских игр. Подготовка к 
общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф 
об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых 
атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских 
игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла 
угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа 
афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая 
фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 
Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 
создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём 
эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость 
Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль 
Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. 
Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины па беды греков. Мораль 
предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч.) 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса — демократии. 
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и  негражданское  население  Афинского   
полиса.   Пошлин Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и 
торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его район: Миф о рождении богини 
Афины. Керамик — там, где дым; печи для обжига посуды. Посуда с 
краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — 
главная площадь Афин, из жизни древних гречанок. Быт афинян. Хоамы 
Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона 
и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. 
Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе Палестра. Афинские 
гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона 
и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение 
красноречию. 
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В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 
Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 
представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление 
комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. 
до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль 
Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и 
демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 
Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. (3 ч.) 
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного 
соседа Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии.  Возвышение Македонии при 
царе Филиппе.  Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской 
культуры. Аристотель — учитель   Александра,    сына   македонского   царя    
Филиппа. Македонская фаланга.  Конница.  Осадные башни. Два вектора 
отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. 
Потеря Грецией независимости. Битва при  Херонее:   горечь   поражения   и   
начало   отсчёта   новой истории.   Гибель  Филиппа.  Александр — царь 
Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 
македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над 
войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 
Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии, победа при 
Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход Индию — начало пути к 
завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели 
об Александре Македонском.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 
Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 
Александрия  Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр 
Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. 
Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на 
благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. в 
Афинском полисе. Особенности афинской демократии 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру Условия 
складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в 
странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской 
демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч.) 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией (3 ч.) 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота 

населения древней Италии (латин, этруски, самниты, греки). 
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул 

— первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели.  Занятия римлян.  
Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и 
римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — 
ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный 
трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. 
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Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного 
вопроса для плебеев.  

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. 
Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената 
в Риме. Рабов в Италии. Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. 
Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч.) 
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 
военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном Поход Ганнибала через снежные Альпы. 
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром 
римлян при Каннах:  тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии 
римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. 
Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в 
Западном Средиземноморье 

Установление   господства   Рима   во   всём   Восточном  
Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима«разделяй и 
властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. 
Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 
Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть 
Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник 
рабства.  Политика  Рима  в  провинциях. Наместники. Использование рабов в 
сельском хозяйстве, в быту римлян.   Раб — «говорящее   орудие».   Гладиаторские   
игры — любимое   зрелище   римлян.   Амфитеатры.   Римские   учёные о рабах. 
 
Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч.) 

 Возобновление   и   обострение   противоречий   между  различными группами 
в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских 
войн в Риме.  

Земельный закон братьев  Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 
земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. 
Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. 
Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — 
продолжатель дела брата. Гибель Гая.  

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. 
Первая победа восставших и Спартака над  римским войском. Оформление армии 
восставших. Походы  армии восставших рабов. Три победы восставших, 
приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым 
размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под 
руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную.  Борьба 
полководцев за единоличную власть.  Красс и Помпей.  Возвышение  Цезаря.  
Красс,  Помпеи и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. 
Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны 
— опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в 
сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 
заговорщиков из Рима. Борьба Антония  Октавиана за единовластие. Роль 
Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 
Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание 
гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. 
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Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель 
Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч.) 
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки 

императоров расширить римские владения. 
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 
германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия 
образ жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 
культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 
нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и 
Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и 
гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны 
света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. 
Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. 
Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде, Царстве Божьем. 
Идея равенства всех людей перед Богом Христиане — почитатели Иисуса, Божьего 
избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. 
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 
императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания 
римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в 
Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов 
в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица 
империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный 
портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между 
холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре 
римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
(2 ч.) 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и 
варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев 
за императорскую власть Солдатские императоры. Правление Константина. 
Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. 
Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание 
христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 
Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за 
счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 
империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 
самостоятельных государства. Наёмничество варваров в римскую армию. 
Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа 
императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима 
Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск 
варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. 
Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 
регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала 
существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие 
в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к 
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Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств 
Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

 
 
6 класс 
(28 часов) 
Раздел 1.Введение. Живое Средневековье 
Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл 

понятия «средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие 
средневековой цивилизации. 

Раздел 2. Становление Средневековой Европы (VI-XIвв) 
Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого 

переселения народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный 
строй варваров. Образование варварских королевств на территории Западной 
Римской империи. Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство 
и его завоевания. Образование единого английского государства. Основание 
династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. 
Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империи Карла 
Великого. Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение 
нового средневекового общества. Формирование классов феодального общества. 
Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная 
лестница. Понятие феодализма. Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее 
средневековье. Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт 
и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. Крестьянство в 
средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая 
деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и 
быт крестьян. Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское 
искусство. Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая 

культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. 
Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. Преемственность с 
античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские 
власти. 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 
Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление 

империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 
Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская 
наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, 
фреска, мозаика. Византия и славянский мир. 

Раздел 3. Арабы в VI – XI вв. 
Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь 

Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. 
Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского 
халифата. Политический и экономический строй халифата. Исламская культура. 
Причины распада халифата. Расширение исламского мира. 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне. 
Средневековые города как центры экономической, политической и духовной 

жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в 
средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние 
городской жизни на развитие средневековой цивилизации Запада. 

Раздел 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
Средневековые города как центры экономической, политической и духовной 

жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в 
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средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние 
городской жизни на развитие средневековой цивилизации Запада. 

Раздел 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 
Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол 

христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. 
Католический и православный мир. Изменения во взглядах горожан на мир. 
Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание инквизиции и борьба с 
ересью. Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации 
крестовых походов. Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на 
Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват Константинополя. Детский 
крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов. 

Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 
Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической 

централизации Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в 
Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. 

Начало английского парламентаризма. Причины и начало Столетней войны. 
Ход военных действий. Обострение социально-политических противоречий в 
воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. 
Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня 
Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания 
централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность 
Германии и Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение 
борьбы между императорами и римскими папами. 

Раздел 8. Славянские государства и Византия. 
Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской 

империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 
Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. 
Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского 
государства. Падение Константинополя и гибель государств православного мира на 
юго-востоке Европы. 

Раздел 9. Культура Западной Европы в XI – XV вв. 
Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. 

Устройство средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в 
средневековом университете. Средневековая наука. Влияние христианства на 
европейскую культуру. Романское искусство. Изобразительное искусство. 
Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего 
Возрождения. 

Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. 
Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. 

Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с 
иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. Природа и 
население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 
собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. 
Наука и искусство средневековой Индии. Особенности цивилизаций 
Американского континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, 
религия, культура. Города- государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

 
7 класс 
 (26 часов) 
 
Ведение. От Средневековья к Новому времени.  (1 час) 
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Технические открытия и выход к мировому океану. Традиционное феодальное 
общество и его характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» - как 
эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические 
границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства 
(законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление 
машинного производства. Новое время – эпоха великих изменений. 

Раздел I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  
РЕФОРМАЦИЯ (12 часов) 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 
современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека 
Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 
экономического развития.  

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии – 
ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. 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. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 
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 в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. 
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. 

Европейское общество в раннее Новое время. Социальные слои 
европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового 
времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. 
Бродяжничество. Законы о нищих. 

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. 

Великие гуманисты Европы. 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 
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Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное 
искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мир художественной культуры Возрождения. 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*. 

Рождение новой европейской науки. 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. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 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. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Учение и 
церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий 
Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Борьба за господства на 
море. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. 
Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление 
могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии 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. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВО 
В  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ) (4 часа) 

Освободительная война в Нидерландах Рождение Республики 
Соединенных провинций.  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. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 
монархии. 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 парламентской монархии. Права 
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личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития 
индустриального общества. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв. 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. 
Раздел III. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (7 

часов) 
Великие просветители Европы. 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. 

Мир художественной культуры Просвещения. 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. 

На пути к индустриальной эре. 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. 

Английские колонии в Северной Америке. 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. 

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 
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 XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 
Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и 
политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв 
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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. 

Великая французская революция. От монархии к республике. 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 и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. 
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта. 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. 

Тема I V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ  (2 часа) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 
времени. Основные черты традиционного общества: государство — верховный 
собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством 
жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Государства Востока. Начало европейской колонизации. 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. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. 
 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
 8 КЛАСС 
28 часов 
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

– 1 час 
Черты традиционного общества. Основное содержание процесса 

модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные 
модернизацией. 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7 часов) 
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 
транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 
капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 
изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в 
социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. 
Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 
Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. 
Изменения моды. Новые развлечения. 
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Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных 
исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-
математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их 
значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. 
XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные 
направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 
государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 
Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. 
История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. 
Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в 
социалистическом лагере. 

Строительство новой Европы (7 часов) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 
Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 
Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 
реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие 
Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., 
установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. 
Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 
кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 
1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 
Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 
Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление 
Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 
Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое 
развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 
1848г. в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и Сардинское королевство – 
центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. Объединение 
Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, 
результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. 
Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. 
Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. 
Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 
индустриальнго общества. (5 часов) 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  
Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От 
«нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и 
причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу 
XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание 
Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции 
в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 



215 
 

демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя 
политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности 
экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое 
развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – 
начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 
кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. 
Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, 
особенности политического строя страны. Политическое и экономическое  
развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 
начале XX в.. 

Две Америки (3 часа) 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую политику. 
Характеристика экономического и социально-политического развития США в 
первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие 
США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. 
Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-
освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 
Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 
половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран 
Латинской Америки в XIX в. 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (3 часа) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная 

техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во 
второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины 
быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития Японии в 
XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» 
Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины 
поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 
традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 
Создание  ЮАС. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (2 часа) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 
общественности против распространения военной угрозы. 

Повторение по курсу   
Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 
 
Всеобщая история.   Новейшая история 
9 класс 
 (31 час) 
Новейшая история период двух эпох: 1890-1960 и 1970-е гг. – настоящее 

время. Модернизация  
Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в. (17 часов) 
Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха, ее 

основные  
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характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный 
рост городов и городского населения. Массовое производство промышленных 
товаров. Концентрация производства и каптала. Концентрация банковского 
капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование 
конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. Социальный 
реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XXв. Индустриализм и 
единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического 
развития. Германия, Великобритания. Франция, Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские 
партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. 
Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в 
начале XX в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и 
национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. 
Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США Германия, 
Великобритания. Франция, Италия. Национализм. 

 «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый 
империализм». Африка. Азия. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки 
Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский 
союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция. Окончательное 
оформление Антанты. 

Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская 
система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. 
Германия, Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Россия. Провал плана 
Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. 
Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на 
Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная 
война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственный 
капитализм. Революция 1917 г. В России. Брестский мир. Военные действия на 
Западном фронте. В 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение 
под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская 
мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская 
конференция (1921-1922 гг.). Договор четырех держав. Договор девяти держав. 
Непрочность сложившейся системы.  

Последствия войны: революция и распад империй. Капиталистический 
мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия первой мировой войны. 
Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование 
новых государств. Революции в Германии 1918-1919 гг., Распад Австро-Венгрии. 
Австрийская революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. 
Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 
Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости 
прибалтийских республик.  

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. 
Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и 
страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис 
Веймарской республики. Период Веймарской республики.  Путчи и восстания. 
Великобритания: коалиционные правительства.. Особенности политического 
процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция 
в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок 
левых либералов и социалистов.  Национальное единение. В поисках 
безопасности.  
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Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. Особенности 
мирового экономического кризиса 1929 - 1933 гг. Социальные последствия 
кризиса.  Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. 
Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и 
особенное. Авторитарные режимы. 

США: «Новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в 
США. Политика Г.Гувера.  «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная 
политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост 
профсоюзного движения Социальные реформы «нового курса».  Внешняя 
политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания. Франция. 
Великобритании: национальное правительство. Экономическая политика. 
Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая 
неустойчивость. Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. 
Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного 
фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: 
фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. 
Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 
политика. 

Германии: национализм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория 
национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация 
экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый 
лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война (1936-1939 гг.). Испанский 
фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в XX первой 
половине в. Традиции и модернизации. Япония. Китай. Исторические ступени 
Китая на пути модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазные революции 
1911-1012 гг. Национальная  великая революция 1920-х гг. Гражданская война 
1928-1937. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. 
Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития 
континента в XX в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство в первой половине XX в.  Революция в 
естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской 
системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин - 
Рим – Токио». Чехословацкий кризис.  Мюнхенский сговор (1938 г) Провал идеи 
коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939-1945 гг.. Наступление агрессоров. Канун 
войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. 
Великая отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе 
Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор 
и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская 
коалиция. Движение Сопротивления. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Холокост. 
Движение сопротивления и его герои. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. 
Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) 
конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой 
войны.  
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Раздел II.   Новейшая история. Вторая половина XX - начало XXI века (14 
часов) 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 
Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное 
урегулирование. Образование ООН. Нюренбергский процесс над главными 
военными преступниками. «Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка 
вооружения. План Маршала.  Организация Североатлантического 
договора.(НАТО). Организация Варшавского договора.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. Особенности 
экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация 
мировой торговли. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха 
дешевой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная 
экономика. Массовое производство, массовое потребление. Государство 
благосостояния.  

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества. 
Экономические кризисы 1974 - 1975 гг. и 1980 - 1982 гг. Научно-техническая 
революция. Третья промышленно-технологическая революция. 
Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие Экономическая политика 1970-2000-х гг. . Идейно-
политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 
Социалистический интернационализм. Национализм. Особенности политического 
развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп 
современных государств.  

Гражданское общество. Социальные движения.   Гражданское общество и 
социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. 
Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые 
левые движения молодежи и студентов. Движение гражданских инициатив. 
Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические 
движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая 
ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий путь». 
Б.Клинтон. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б.Обама.  

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. 
Консервативная политика М. Тэтчер. «Третий путь» Э.Блэра. Этнические 
проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. 
Правительства Г.Брауна. и Д.Кэмерона.  

Франция. Временный режим (1944-1946гг.) Четвертая республика (1946-1958 
гг.). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голя. Франция после 
эпохи голлизма. Внешняя политика.  

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское 
«экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». 
Развал прежней партийной системы. Правительство С.Берлускони.   

Германия: раскол и объединение.  Оккупационный режим (1945-1949 гг.). 
Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое 
развитие ФРГ в 1949-1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. 
Экономическое и политическое  развитие ГДР в 1949-1990 гг.  Строительство 
основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. 
Объединенная Германия в 1990-е гг. Развитие объединенной Германии. Социал-
демократы и «зеленые». Г.Шредер. «Большая коалиция» и правительство 
А.Меркель. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945-2007 гг.  
Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 
социализма. Революции 1989-1991 гг. Кризис тоталитарного социализма. 
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Революции 1989-1991 гг. Реформы в странах Центральной и Восточной Европы 
(ЦВЕ). Основные направления  социально-экономических преобразований. 
«Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор.  
Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский 
союз. 

Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI в. Национал-
реформизм и модернизация 1940-1950-х гг. Латинская Америка в 1970-2000 гг. 
Поворот е неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей 
развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. 
Вторая модель. «Арабская весна». Китай. Гражданская война (1946 - 1949 гг.) и 
победа народной революции. Выбор пути развития в 1949-1957 гг. Попытка 
реализации маоистской утопии (1957-1976). Культурная революция (1966-1976). 
Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы. 
Реформы М.Сингха. Реакция и реформы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке 
(1960-1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Движение неприсоединения.  Обострение 
международных отношений в 1980-е гг.. Международные и региональные 
конфликты. Ирано-Иракская война  (1980-1988). Агрессия Ирака против Кувейта. 
Роль Организации Объединенных Наций. Западноевропейская интеграция. 
Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. 
Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура во второй половине XX- начала XXIв. Наука и общественная 
мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. 
Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм.  

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и 
искусство. Постмодернизм. 1970-2000 гг. Интернет и становление глобального 
информационного пространства. Последствия становления единого 
информационного пространства. Пути к новому объединению мира. На пути к 
формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. 
Постмодернизм в архитектуре. (1970-2000). Постмодернизм в кино (1960-2000). 
Постмодернизм в литературе (1960-2000). Постмодернизм в литературе. 

Глобализация в конце XX - начале XXIв. Противоречия глобализации. Роль 
государства в условиях глобализации.   

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения 
мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические 
проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

 
Тематическое планирование 
5 класс 
№ п/п Тема Количество 

часов 
1 Введение 1 
2 ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  7 
3 ДРЕВНИЙ ВОСТОК  20 
4 ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  21 
5 ДРЕВНИЙ РИМ  17 
  68 
 
Тематическое планирование 
6 класс 
№ п/п Тема Количество 
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часов 
1 Введение 1 
2 Становление Средневековой Европы (VI-XIвв) 4 
3 Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 2 
4 Арабы в VI – XI вв. 1 
5 Феодалы и крестьяне. 2 
6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 
7 Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 2 
8 Образование централизованных государств в Западной 

Европе 
6 

9 Славянские государства и Византия. 2 
10 Культура Западной Европы в XI – XV вв. 3 
11 Народы Азии, Америки и Африки в средние века. 2 
  28 
 
Тематическое планирование 
7 класс 
 
№ п/п Тема Количество 

часов 
1 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация  
12 

2 Первые революции Нового времени. Международные 
отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

3 

3  Эпоха Просвещения. Время преобразований  8 
4 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации  
2 

5 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 17 
  26 
 
 
Тематическое планирование 
8 класс 
 
№ п/п Тема Количество 

часов 
1 ВВЕДЕНИЕ  1 
2 Становление индустриального общества  6 
3  Строительство новой Европы  7 
4 Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и 

проблемы индустриального общества  
5 

5 Две Америки  3 
6 Международные отношения: обострение противоречий  1 
7 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 
  26 

 
 
Тематическое планирование 
9 класс 

 
№ п/п Тема Количество 

часов 
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1 ВВЕДЕНИЕ  1 
2 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. 16 
3   НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – 

НАЧАЛО XXI в. 
16 

4 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 
  34 

 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 6-9 классы 
(предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова) 
 
Планируемые результаты 
 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 
 • мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 
 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности 
для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 
страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 
основной школы проявляются в: 

 •  умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 
научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 
и возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 2) 
исследование несложных реальных связей и зависимостей; 3) определение 
сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной 
информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 5) 
перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 6) подкрепление изученных 
положений конкретными примерами; 7) оценку своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для 
корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 8) 
определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
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 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
содержания программы по обществознанию являются: 

 • относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 
объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в педагогически 
отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; 
давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизм и гражданственность; 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 
норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
 • знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; • 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей 
ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира 
и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
(6-9 классы) 
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. 
Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми 
потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и 
самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 
Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от чего оно 
зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные 
отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 
сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и 
девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 
личности. Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане 
России: какие права человек получает от рождения. 
Ближайшее социальное окружение Семья и семейные отношения. Роли в семье. 
Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. 
Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. 
Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 
Общество — большой «дом» человечества Что связывает людей в общество. 
Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. 
Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и 
образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социальные 
различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 
общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной 
жизнью. Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 
общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.  
 Общество, в котором мы живём Мир как единое целое. Ускорение мирового 
общественного развития. Современные средства связи и коммуникации, их 
влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 
глобальном мире: как спасти природу. Российское общество в начале XXI в. 
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 
отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный 
состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 
как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 
Регулирование поведения людей в обществе Социальные нормы и правила 

общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание 
и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные принципы. 
Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный 
выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 
развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и 
государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, 
субъекты права. Конституция Российской Федерации — Основной закон 
государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 
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гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные 
права, политические права и свободы российских граждан. Как защищаются права 
человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина. 
Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 
богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

 Основы российского законодательства Гражданские правоотношения. 
Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. Права и обязанности 
родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях. Административные правоотношения. Административное 
правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 
несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Мир экономики Экономика и её роль в жизни общества. Экономические 

ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 
возможности. Предприятия и их современные формы. Типы экономических систем. 
Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: возможности и 
границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. 
Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. 
Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии 
востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль 
государства в обеспечении занятости. Особенности экономического развития 
России. 

  Человек в экономических отношениях Основные участники экономики — 
производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 
успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 
предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное 
потребление. Права потребителя. 

 Мир социальных отношений Социальная неоднородность общества: 
причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. 
Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Изменения социальной 
структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние 
экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 
справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 
обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. 
Социальная политика Российского государства. Нации и межнациональные 
отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. 
Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 
 Политическая жизнь общества Власть. Властные отношения. Политика. 

Внутренняя и внешняя политика. Сущность государства. Суверенитет. 
Государственное управление. Формы государства. Функции государства. Наше 
государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 
Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. 
Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические 
партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 
Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы 
власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
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Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и 
её противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. 
Гражданская активность. Патриотизм.  

 Культурно-информационная среда общественной жизни Информация и 
способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. Культура, 
её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 
современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 
Мировые религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование 
и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. XII. Человек 
в меняющемся обществе Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к 
быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир 
современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее 
создаётся молодыми. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ п/п Тема Количест

во часов 
6 класс (35 часов) 
1 Введение 1 
2 Человек в социальном измерении 12 
3 Человек среди людей 10 
4 Нравственные основы жизни. 8 
5 Резерв  2 
7 класс (35 часов) 
1. Введение 1 
2 Регулирование поведения людей в обществе 11 
3 Человек в экономических отношениях 13 
4 Человек и природа 5 
5 Резерв 3 
8 класс (35 часов) 
1 Введение 1 
2 Личность и общество 6  
3 Сфера духовной культуры 8 
4 Социальная сфера 5 
5 Экономика  13 
6 Резерв 1 
9 класс (35 часов) 
1 Введение 1 
2 Политика 9 
3 Право 18 
4 Резерв 6 

 
 
 Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 классы 
(предметная линия учебников Е.М. Домогацких) 
 
Планируемые результаты 
 
Личностные результаты: 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального россий ского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
готовность к конструированию образа партнёра по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределахвозрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включённость в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
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жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнёра, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные).  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких, как 
система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на 
всех предметах 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. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 
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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 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 
Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования 
образовательной организации в зависимости от материально-технического 
оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 
образовательных технологий. 

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учёбе 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 определённой 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:  

• определять необходимые действия 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);  
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• 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 определённого класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.  
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.  
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определённым 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.  
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;  
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• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;  

• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряжённости), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;  

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

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

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• 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 её в контексте решаемой 
задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными.  
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
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• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения;  
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное от противного;  
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.  
Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

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

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
• резюмировать главную идею текста;  
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет:  

• определять своё 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 своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  
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 
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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 учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определённую роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  

• корректно и   ргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефрзировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• выделять общую точку зрения в дискуссии;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 • устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.  
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый 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 
партнёра в рамках диалога;  

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

использованием необходимых речевых средств;  
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
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Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 
сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы. 
Выпускник научится:  
• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 
выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких 
источниках;  

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практикоориентированных задач;  

• использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 
и интерпретации географической информации; объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 
расчёт количественных показателей, характеризующих географические объекты, 
явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 
решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 
информации; 

 • проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  



234 
 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран;  

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач;  

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 
объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 
человека к разным природным условиям;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий в контексте  реальной жизни;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы России и её отдельных регионов;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 
задач в контексте реальной жизни;  

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории страны, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей;  
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• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 
территории страны;  

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России;  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 
продолжительности жизни, качества жизни населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности;  
• объяснять расовые отличия разных народов мира;  
• давать характеристику рельефа своей местности;  
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории;  
• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии;  
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать простейшие географические карты различного содержания; • 

моделировать географические объекты и явления;  
• работать с записками, отчётами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации;  
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, 

о современных исследованиях Земли;  
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде;  

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

• составлять описание природного комплекса;  
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке;  
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  
• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;  
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
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геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 
коммуникационной системы;  

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов;  

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;  
• давать характеристику климата своей области (края, республики);  
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;  
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику;  
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России;  
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства страны;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 
России;  

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 
экономике;  

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
России. 

СОДЕРЖАНИЕ 
5 класс 
 
Тема 1. Наука география (2 часа) 
География как наука. Предмет географии. Методы географических 

исследований: описательный, картографический. Космические методы. Источники 
географических знаний. 

Практические работы. 1. Составление схемы наук о природе. 2. Составление 
описания учебного кабинета географии. 3. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 
 Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. 

Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель земного 
шара. Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. 
Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Практические работы. 1. Составление сравнительной характеристики разных 
способов изображения земной поверхности. 2. Определение с помощью компаса 
сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (14 часов) 
Содержание темы Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура 

Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География 
Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. 
Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь и деятельность 
Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной 
Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские 
кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 
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Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте маршрутов 
путешествий, обозначение географических объектов. 2. Составление сводной 
таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 
Содержание темы Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и 

их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 
сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности природы 
и населения материков Земли. 

Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте материков и океанов 
Земли. 2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (2 часа) 
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и её 

части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 
Практическая работа. Организация фенологических наблюдений в природе.  
Резерв времени: 2 часа. 
6 класс 
 
Тема 1. Земля как планета (5 часов) 
Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, 

размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое 
вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 
солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и 
полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые 
пояса. 

Практическая работа. Определение по карте географических координат 
различных географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и 
содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. 
Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная 
окраска. Абсолютная и относительная высоты. Шкала высот и глубин. Значение 
планов и карт в практической деятельности человека. 

Практические работы. 1. Определение направлений и расстояний по карте. 2. 
Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 3. 
Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 
Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. 

Земная кора — верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. 
Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: 
магматические, осадочные и метаморфические. Полезные ископаемые, основные 
принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. 
Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы 
рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 
изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, 
деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна 
Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в 
горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Практические работы. 1. Определение по карте географического положения 
островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. 2. Определение и объяснение 
изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности (на 
примере своей местности). 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 
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Атмосфера: её состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 
воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 
зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 
причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. 
Атмосферные осадки. Погода, причины её изменения, предсказание погоды. 
Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 
широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к 
климатическим условиям. 

Практическая работа. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков 
по имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 
Гидросфера и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 
происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. 
Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озёра проточные и 
бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и 
покровные). 

Практические работы 1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. При способление живых организмов к среде обитания в 
разных природ ных зонах. Взаимное влияние организмов и неживой природы. 
Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

Практическая работа. Ознакомление с наиболее распространёнными 
растениями и животными своей местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 
Почва. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования почв 

разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: 
природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами 
географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 
Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного 
шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, её изменения под 
воздействием деятельности человека. 

Практические работы 1. Описание природных зон Земли по географическим 
картам. 2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности 
человека на примере своей местности.  

Резерв времени: 1 час. 
7 класс 
РАЗДЕЛ 1. Планета, на которой мы живём (20 часов) 
Тема 1. Литосфера — подвижная твердь (6 часов) 
Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, 

коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый 
период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф 
материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 
между литосферными плитами и связанные с ними формы рельефа. Платформы и 
равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и 
вулканические пояса планеты. 

Практическая работа. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз 
размещения материков и океанов в будущем. 

Тема 2. Атмосфера — мастерская климата (3 часа) 
Содержание темы Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса 

атмосферного давления. Воздушные массы и климатические пояса. Особенности 



239 
 

климата основных и переходных климатических поясов. Карта климатических 
поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, 
рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. 
Понятие о континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. 

Практические работы. 1. Определение главных показателей климата различных 
регионов планеты по климатической карте мира. 2. Определение типов климата по 
предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан — синяя бездна (4 часа) 
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны 

Мирового океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. 
Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический 
мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. 
Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы отдельных 
океанов Земли. 

Практическая работа. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, 
обозначение основных форм рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка — живой механизм (2 часа) 
Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). 

Природные и антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: 
целостность, ритмичность и зональность. Закон географической зональности. 
Природные комплексы разных порядков. Природные зоны. Экваториальный лес, 
арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, 
саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. 

Практическая работа. Выявление и объяснение географической зональности 
природы Земли. Описание природных зон Земли по географическим картам. 
Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5. Человек — хозяин планеты (4 часа) 
Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность и её изменение на разных этапах развития общества. 
Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная 
Красная книга. Особо охраняемые природные территории. Всемирное природное и 
культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. 
Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы 
её формирования. Страны современного мира. 

Практическая работа. Определение и сравнение различий в численности, 
плотности и динамике населения разных регионов и стран мира. 

РАЗДЕЛ  2. Материки планеты Земля (44 часа) 
Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического 

положения и его влияние на природу материка. Африка — древний материк. 
Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и 
Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 
Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира — Сахара. Оазисы. 
Озёра тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор 
природных зон. Саванны. Национальные парки Африки. Неравномерность 
размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский Север, 
Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 
природы Африки под её влиянием. Главные объекты Всемирного природного и 
культурного наследия. 

Практические работы 1. Определение координат крайних точек материка, его 
протяжённости с севера на юг в градусной мере и километрах. 2. Обозначение на 
контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 
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История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 
маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в 
тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население 
Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности 
человеческой деятельности и изменение природы Австралии под её влиянием. 
Австралийский Союз — странаматерик. Главные объекты Всемирного природного 
и культурного наследия. Океания — островной регион. Влажный тропический 
климат и небогатый природный мир островов. 

Практическая работа. Сравнение географического положения Африки и 
Австралии, определение черт сходства и различия основных компонентов природы 
материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (3 часа) 
Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный 

материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного 
полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, 
отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и 
равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. 
Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка — самая полноводная 
река планеты. Реки — основные транспортные пути. Богатый и своеобразный 
растительный и животный мир материка. Население и регионы Южной Америки. 
Смешение трёх рас. Равнинный Восток и горный Запад. Особенности человеческой 
деятельности и изменение природы Южной Америки под её влиянием. Главные 
объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа. Выявление с использованием карт атласа взаимосвязей 
между компонентами природы в одном из природных комплексов материка. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. 

Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. 
Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки 
Северной Америки. Великие Американские озёра. Широтное и меридиональное 
простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 
Формирование населения материка. Современное население. Регионы Северной 
Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. 
Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под её 
влиянием. Главные объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную 
деятельность населения. 

Тема 6. Евразия — музей природы (10 часов) 
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты 

природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая 
глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов 
Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие 
озёра: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населённый 
материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. 
Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная 
Азия — древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия — самый 
населённый регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение 
природы материка под её влиянием. Главные объекты Всемирного природного и 
культурного наследия. 
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Практические работы. Составление географической характеристики страны 
Европы и Азии по картам атласа и другим источникам географической 
информации. 

РАЗДЕЛ 3. Взаимоотношения природы и человека (1 час) 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 
биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Практическая работа. Изучение правил поведения человека в окружающей 
среде, меры защиты от катастрофических явлений природного характера.  

Резерв времени: 5 часов. 
8 класс 
 
Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 

часа) 
Географическая карта и её математическая основа. Картографические 

проекции и их виды. Масштаб. Система географических координат. 
Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с 
топографической картой. Космические и цифровые источники информации. 
Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Практические работы. 1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт 
атласа территорий России с наибольшими искажениями на различных 
картографических проекциях. 2. Чтение топографической карты. Построение 
профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира (4 часа) 
Содержание темы Географическое положение России. Территория России. 

Крайние точки. Государственная граница. Страны-соседи. Географическое 
положение и природа России. Природные условия и ресурсы. Приспособление 
человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов 
России. Декретное и летнее время. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 
2. Определение поясного времени для разных объектов на территории России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–
XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические 
экспедиции XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение 
Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи 
современной географии. Географический прогноз. 

Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте географических 
объектов, открытых русскими путешественниками. Выделение тех из них, которые 
названы в честь русских первопроходцев. 2. Анализ источников информации об 
истории освоения территории России. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. 
Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со 
строением литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и 
вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности 
размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы 
страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 
хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 
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Практические работы. 1. Выявление зависи мости между строением, формами 
рельефа и размещ ением полезных ископаемых крупн ых территорий. 2. Нанесение 
на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (7 часов) 
Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и 
типы климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. 
Погодные явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. 
Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы 
прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь 
человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 
загрязнение атмосферы. 

Практические работы. 1. Выявление закономерностей территориального 
распределения климат ических показателей по климатической карте. 2. Анализ 
климатограмм, характерных для различных типов климата России. 3. Определение 
особ енностей погоды для различных пунктов по синоптич еской карте. 4. 
Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (8 часов) 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 

России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. 
Озёра. Виды озёр и их распространение по территории России. Болото. Виды болот 
и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. 
Многолетняя мерзлота и её влияние на жизнь и хозяйственную деятельность 
людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. 
Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. 
Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одного из морей, 
омывающих территорию России. 2. Составление характеристики одной из рек с 
использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей их 
хозяйственного использования. 3. Объяснение закономерностей размещения 
разных видов вод суши и связанных с ними стихийных природных явлений на 
территории страны. 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы 

почв, их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности 
распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в 
процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. 
Меры по сохранению плодородия почв. 

Практическая работа. Составление характеристики зональных типов почв и 
выявление условий их образования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География 

растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного 
мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо 
охраняемые природные территории. 

Практическая работа. Установление зависимостей растительного и животного 
мира от других компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России (7 часов) 
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные 

комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. 
Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные 
зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-
хозяйственные зоны. 
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Практические работы. 1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо 
природной зоны. Составление про гноза её изменения и выявление особенностей 
адап тации человека к жизни в данной природной зоне. 2. Составление описания 
одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (13 часов) 
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля 

Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, 
Северная Земля, остров Врангеля.Восточно-Европейская равнина. Физико-
географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 
возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-
ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской 
равнины: железные и медноникелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 
каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и их 
благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. 
Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. 
Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. 
Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной 
деятельности. Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности 
географического положения региона. Равнинная, предгорная и горная части 
региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое 
строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. 
Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в 
природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. 
Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые 
ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. Крым — «жемчужина Европы». 
Особенности географического положения региона. Равнинная, горная и 
прибрежная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 
Геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности климата 
региона. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Полоса субтропиков. 
Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты 
Крыма. Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 
положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке 
тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и 
полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. 
Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и 
высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 
хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 
Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире 
нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших 
низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. 
Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное 
увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчётливо выраженная 
зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера 
и её значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность 
освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 
Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. 
Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 
плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 
Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко 
континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) 
антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — 
основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический 
потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 
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светлохвойная тайга. Северо-Восточная Сибирь. Географическое положение: от 
западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. 
Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко 
континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс 
холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для 
всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. 
Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. Пояс гор Южной Сибири — 
рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и рельефа. 
Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 
тектонические озёра. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными 
ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатических 
условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. 
Экологические проблемы Байкала. Дальний Восток — край, где север встречается с 
югом. Геология и тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и 
Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты 
севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 
наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение 
границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и 
лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники 
Дальнего Востока. 

Практическая работа. Составление описания природного района по плану. 
Заключение. Природа и человек (1 час) 
Практическая работа. Составление прогноза развития экологической ситуации 

отдельных регионов на основе сведений о хозяйственной и повседневной 
деятельности человека.  

Резерв времени: 9 часов. 
9 класс 
Введение (1 час) 
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 
Тема 1. Россия на карте (6 часов) 
Содержание темы Формирование территории России. Исторические города 

России. Время образования городов как отражение территориальных изменений. 
Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории 
России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. 
Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 
территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 
стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-
географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 
экономико- и политико-географического положения страны. Административно-
территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное 
государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в 
составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. 
Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация 
хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли специализации. 
Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы и зоны, 
природно-хозяйственные регионы. Сетка природно-хозяйственных регионов 
России. 

Практические работы. 1. Составление описания экономико-географического 
положения России по типовому плану. 2. Составление описания политико-
географического положения России по типовому плану. 3. Обозначение на 
контурной карте субъектов Российской Федерации различных видов. 4. 
Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 
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политико-административной карты России. 5. Сравнение по статистическим 
показателям экономических зон (или районов), природно-хозяйственных регионов. 

Тема 2. Природа и человек (4 часа) 
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической 
адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 
условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 
Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную 
специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их 
размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и 
почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 
Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и 
перспективы их освоения. Объекты Всемирного культурного и природного 
наследия на территории России. Взаимодействие природы и человека. Влияние 
промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. 
«Чистые» и «грязные» отрасли хозяйства. Экологические проблемы. Зоны 
экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Практические работы. 1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по 
отдельным видам природных ресурсов (минеральным, биологическим, водным и т. 
д.). 2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России (9 часов) 
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация 
в России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. 
Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в 
России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы 
сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма 
расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские 
агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. 
Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной 
состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Практические работы. 1. Расчёт параметров естественного движения 
населения: естественного прироста, рождаемости, смертности, показателя 
естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 2. Расчёт 
численности городского населения на основе данных о значении показателя 
урбанизации и численности населения России. 3. Определение ареалов 
компактного проживания крупнейших народов России по картам атласа. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов) 
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. 
Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы 
размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, 
потребительский, транспортный и экологический факторы. Топливно-
энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 
Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их 
виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая 
энергосистема России. Металлургический комплекс. Чёрная металлургия. 
Особенности организации производства: концентрация и комбинирование. 
Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы 
России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 
металлургии. Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их 
размещения. Тяжёлое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое 
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машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный 
комплекс. Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 
промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 
факторы их размещения. Лесная промышленность. Отрасли лесной 
промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная 
промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 
Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 
растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. 
Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского 
хозяйства. Отрасли лёгкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 
Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 
железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. 
Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и её 
элементы. Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и её география. 

Практические работы. 1. Составление схемы отраслевой структуры народного 
хозяйства России. 2. Описание отрасли хозяйства по типовому плану. 3. 
Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности (по выбору). 
4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 
сельского хозяйства. 5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой регион 
Западной экономической зоны. Европейский Север — самый большой по площади 
регион ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства региона. 
Мурманск — морские ворота страны. Европейский Северо-Запад, его 
географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Северо-Запад — транзитный регион между Россией и Европой. 
Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный 
фактор развития промышленности региона. Опора на привозное сырьё. 
Машиностроение — ведущая отрасль промышленности региона. Санкт-Петербург 
— многофункциональный центр региона. Калининградская область — самая 
западная территория России. Центральная Россия, её географическое положение, 
ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, 
экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность 
экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика хозяй 
ственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства 
региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший 
центр автомобилестроения страны. Европейский Юг, его географическое 
положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один 
из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный 
регион страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль 
сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. Поволжье, его географическое 
положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского 
хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» 
страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад 
ГЭС. Энергоёмкие отрасли. Урал, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное 
положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. 
Уральская металлургическая база. Урал — центр тяжёлого машиностроения. 
Западная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа 
и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. 
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Чёрная металлургия Кузбасса. Восточная Сибирь, её географическое положение, 
ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые 
природные условия и богатые природные ресурсы региона. Огромные водные 
ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший 
производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоёмких 
отраслей. Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади природно-
хозяйственный регион страны. Благоприятное приморское положение, крайне 
слабая освоенность, удалённость от развитой части страны. Специализация — 
вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Практические работы 1. Определение природных условий, определяющих 
хозяйственную специализацию территории природно-хозяйственного региона. 2. 
Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 
природно-хозяйственного региона. 3. Описание экономико-географического 
положения природно-хозяйственного региона. 4. Составление комплексного 
описания природно-хозяйственного региона по типовому плану. 5. Сравнительная 
характеристика географического положения природно-хозяйственных регионов. 6. 
Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природно-
хозяйственного региона. 

Заключение (1 час)  
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—

XXI вв. Перспективы развития. Учебные понятия Место России в мировой 
экономике.  

Практическая работа Определение по статистическим показателям место и 
роль России в мире.  

Резерв времени: 9 часов. 
Тематическое планирование 
5 класс 
№ п/п Тема Кол-во часов 
1 Наука география 2 
2 Земля и её изображение 5 
3 История географических открытий 14 
4 Путешествие по планете Земля 10 
5 Природа Земли 2 
6  Резерв времени 2 
Итого 35 
 
Тематическое планирование 
6 класс 
№ п/п Тема Кол-во часов 
1 Земля как планета 5 
2 Географическая карта 5 
3 Литосфера  7 
4 Атмосфера 8 
5 Гидросфера 4 
6  Биосфера 2 
7 Почва и географическая оболочка 3 
8 Резерв времени 1 
Итого  35 
 
Тематическое планирование 
7 класс 
№ п/п Тема Кол-во часов 
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 Раздел 1. Планета, на которой мы живём 20 
1 Литосфера — подвижная твердь 6 
2 Атмосфера — мастерская климата 3 
3 Мировой океан — синяя бездна 4 
4 Географическая оболочка — живой механизм 2 
5 Человек — хозяин планеты 4 
 Раздел 2. Материки планеты Земля 44 
6 Африка — материк коротких теней 9 
7 Австралия — маленький великан 6 
8 Антарктида — холодное сердце 3 
9 Южная Америка — материк чудес 8 
10 Северная Америка — знакомый незнакомец 8 
11 Евразия — музей природы 10 
 Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека 1 
12 Резерв времени 5 
Итого 70 

 
Тематическое планирование 
8 класс 
№ п/п Тема Кол-во часов 
1 Географическая карта и источники географической 

информации 
4 

2 Россия на карте мира 4 
3 История изучения территории России 5 
4 Геологическое строение и рельеф 6 
5 Климат России 7 
6  Гидрография России 8 
7 Почвы России 3 
8 Растительный и животный мир России 3 
9 Природные зоны России 7 
10 Крупные природные районы России 13 
11 Заключение. Природа и человек 1 
12 Резерв времени 9 
Итого 70 
 
Тематическое планирование 
9 класс 
№ п/п Тема Кол-во часов 
1 Введение 1 
2 Россия на карте 6 
3 Природа и человек 4 
4 Население России 9 
5 Отрасли хозяйства России 19 
6  Природно-хозяйственная характеристика России 21 
7 Заключение  1 
8 Резерв времени 9 
Итого 70 
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2.2.6.Предметная область «Естественно – научные предметы» 
 
Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 классы 
(предметная линия учебников А. В. Перышкина) 
 
Планируемые результаты 
 
Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформирован- ность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к уче-
нию; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
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конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров). 

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятель-
ности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе продолжается 
работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
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планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

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

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

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

существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• 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 
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ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 

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

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 
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• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологиче- ских/эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

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

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

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



254 
 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/ результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

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

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

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

организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-
тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-
чью, 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. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 
сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
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необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты обучения физике в основной школе. 
Выпускник научится: 
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 
тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 
оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 
измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических 
величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 
напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 
выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 
оценки погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 
выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 
результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 
о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 
Физика и ее роль в познании окружающего мира 
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Предметными результатами освоения темы являются: 
— понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 
— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену 
деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 
влиянии на технический и социальный прогресс. 

Механические явления 
Предметными результатами освоения темы являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, 
равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой, 
атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 
воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 
существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения 
давления; 

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 
поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 
невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, 
колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 
звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 
относительность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; 
физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: 
перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная 
скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 
центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 
импульс; 

— умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при 
равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 
равномерном движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, 
силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, действующих 
на тело, механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 
потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное давление, давление 
жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: 
пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 
тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения 
тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального давления), силы 
Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости 
от действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости периода и частоты 
колебаний маятника от длины его нити; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении 
соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 
всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения 
энергии, закон Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 
(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, 
объема, массы, силы упругости, равнодействующей сил, действующих на тело, 
механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента 
силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, давления, давления жидкости 
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на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 
основании использования законов физики; 

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 
массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и 
объемом, силой тяжести и весом тела; 

— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, 
манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 
обеспечения безопасности при их использовании; 

— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 
основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 
умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана окружающей среды). 

Тепловые явления 
Предметными результатами освоения темы являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 
конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в 
результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и 
плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, 
кипение, выпадение росы; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении 
размеров малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления 
водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления 
насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 
различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

— понимание принципов действия конденсационного и волосного 
гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 
теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 
выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной 
теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 
конденсации, КПД теплового двигателя; 

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 
величин в кратные и дольные единицы; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана окружающей среды). 

Электромагнитные явления 
Предметными результатами освоения темы являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 
электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока, 
намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие 
проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник 
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с током, прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, 
отражение и преломление света; 

— понимание и способность описывать и объяснять физические 
явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 
дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 
линейчатых спектров испускания и поглощения; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 
магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное 
магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 
электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, 
радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, 
индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 
показатели преломления света; 

— знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 
преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля— Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон 
прямолинейного распространения света; 

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 
электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 
собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 
тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 
материала, зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи, 
изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 
отражения от угла падения света на зеркало; 

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 
элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 
оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую 
линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 
напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 
проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности 
электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 
емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 
конденсатора; 

— понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 
Квантовые явления 
Предметными результатами освоения темы являются: 
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 
— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма- частицы; физических моделей: модели 
строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-
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нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 
физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 
эквивалентная доза, период полураспада; 

— умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 
технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 
пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

— умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 
дозиметром; 

— знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон 
сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 
распада, правило смещения; 

— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 
зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
Строение и эволюция Вселенной 
Предметными результатами освоения темы являются: 
— представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 
— умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 
— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 
— объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение 

сути закона Э. Хаббла; 
— знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 
радиоактивные в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным 
подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 
различное. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 
величин с использованием различных способов измерения физических величин, 
выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 
обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 
проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
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Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 
должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 
активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 
образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в 
процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 
в основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 
должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 
предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 
организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 
потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 
учителей и т. д.  

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 
творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 
взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 
общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы 
и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 
деятельности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
7-9 класс 
 
Физика и ее роль в познании окружающего мира 
Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства 

тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 
Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения 
физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 
Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физические 
законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 
физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 
движения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 
время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и рав-
ноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 
Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы 
Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 
Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 
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Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 
планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 
природе и технике. И с к у с с т в е н н ы е  с п у т н и к и  З е м л и .  П е р в а я  
к о с м и ч е с к а я  с к о р о с т ь .  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 
работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 
одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механи-
ческой энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 
закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие 
сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные 
блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («золотое 
правило» механики). Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 
механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 
изменения давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 
жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообща-
ющиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 
давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосферное давление 
на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой 
жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон 
Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 
Г а р м о н и ч е с к и е  к о л е б а н и я .  Превращение энергии при колебательном 
движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распро-
странение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 
волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 
(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 
Звуковой резонанс. 

Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное 

строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. 
Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 
Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-
кинетических представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 
Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 
Расчет количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. 
Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 
Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от 
давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение 
изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 
представлений. Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых 
машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 
двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 
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Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. 
Взаимодействие заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. 
Закон сохранения электрического заряда. Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 
Строение атома. Напряженность электрического поля. Действие электрического 
поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 
конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 
Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 
металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 
проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. 
Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа электрического 
поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. 
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 
Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле 
прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное 
поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 
заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. 
Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 
индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. 
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 
организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 
телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. 
Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения света. 
Плоское зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические 
приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета 
тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 
зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада. Экспериментальные методы исследования частиц. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 
чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 
реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
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Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной 
системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и 
эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 
взрыва. 

Лабораторные работы 
1. Определение цены деления измерительного прибора. 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкасающихся тел и прижимающей силы. 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 
13. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 
14. Определение относительной влажности воздуха. 
15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 
16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 
18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра.  
19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
20. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
22. Изучение свойств изображения в линзах. 
23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
24. Измерение ускорения свободного падения. 
25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 
26. Изучение явления электромагнитной индукции. 
27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс 

2 часа в неделю – всего 70 часов 
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№  

Тема 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Раздел 1. Введение 4 

1/1 Некоторые физические термины. Наблюдения и опыт 1 

2/2 Физические величины. Измерение физических величин. Точность и 
погрешность измерений 

1 

3/3 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 
измерительного прибора» 

1 

4/4 Физика и техника 1 
Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 6 
5/1 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение 1 
6/2 Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел» 1 
7/3 Движение молекул 1 
8/4 Взаимодействие молекул 1 
9/5 Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел 
1 

10/6 Зачет №1 по теме «Первоначальные сведения о строении вещества 1 
Раздел 3. Взаимодействие тел 23 
11/1 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение 1 
12/2 Скорость. Единицы скорости. 1 
13/3 Расчет пути и времени движения. 1 
14/4 Инерция. 1 
15/5 Взаимодействие тел 1 
16/6 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах 1 
17/7 Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных 

весах» 
1 

18/8 Плотность 1 
19/9 Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела». Лабораторная 

работа №5 «Определение плотности тела» 
1 

20/10 Расчет массы и объема тела по его плотности 1 
21/11 Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества» 
1 

22/12 Контрольная работа №1 по темам «Механическое движение», 
«Масса», «Плотность вещества» 

1 

23/13 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести 1 
24/14 Сила упругости. Закон Гука 1 
25/15 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела 1 
26/16 Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики 

планет 
1 

27/17 Динамометр. Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и 
измерение сил динамометром» 

1 

28/18 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующая сил 

1 

29/19 Сила трения. Трение покоя 1 
30/20 Трение в природе и технике. Лабораторная работа №7 

«Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и прижимающей силы» 

1 
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31/21 Решение задач по темам «Вес тела», «Графическое изображение 
сил», «Силы», «Равнодействующая сил» 

1 

32/22 Контрольная работа №2 по темам «Вес тела», «Графическое 
изображение сил», 
 «Силы», «Равнодействующая сил» 

1 

33/23 Зачет №2 по теме «Взаимодействие тел» 1 
Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 
34/1 Давление. Единицы давления 1 
35/2 Способы уменьшения и увеличения давления 1 
36/3 Давление газа. 1 
37/4 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1 
38/5 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда 
1 

39/6 Решение задач по теме «Давление в жидкости и газе. Закон 
Паскаля». Кратковременная контрольная работа по теме «Давление в 
жидкости и газе. Закон Паскаля» 

1 

40/7 Сообщающиеся сосуды 1 
41/8 Вес воздуха. Атмосферное давление 1 
42/9 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 1 
43/10 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах 1 
44/11 Манометры. Поршневой жидкостный насос 1 
45/12 Гидравлический пресс 1 
46/13 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело 1 
47/14 Закон Архимеда 1 
48/15 Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 
1 

49/16 Плавание тел 1 
50/17 Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия плавания 

тел» 
1 

51/18 Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в 
жидкости» 

1 

52/19 Плавание судов. Воздухоплавание 1 
53/20 Решение задач по темам «Архимедова сила», «Плавание тел», 

«Плавание судов. Воздухоплавание» 
1 

54/21 Зачет №3 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 1 
Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 13 
55/1 Механическая работа. Единицы работы  1 
56/2 Мощность. Единицы мощности 1 
57/3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге 1 
58/4 Момент силы 1 
59/5 Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа №10 

«Выяснение условия равновесия рычага» 
1 

60/6 Блоки. «Золотое правило» механики 1 
61/7 Решение задач по теме «Условия равновесия рычага 1 
62/8 Центр тяжести тела.  1 
63/9 Условия равновесия тел 1 
64/10 Коэффициент полезного действия механизмов. Лабораторная работа 

№ 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 
плоскости» 

1 

65/11 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия  1 
66/12 Превращение одного вида механической энергии в другой 1 
67/13 Зачет по теме «Работа. Мощность, энергия» 1 
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Итоговое повторение 3 
68/1 Повторение по курсу физики за 7 класс 1 

69/2 Итоговая контрольная работа 1 

70/3 Обобщение 1 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
8 класс 

2 часа в неделю – всего 70 часов 
 
№  

Тема 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Раздел 1.Тепловые явления 23 
1/1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия 1 
2/2 Способы изменения внутренней энергии 1 
3/3 Виды теплопередачи. Теплопроводность 1 
4/4 Конвекция. Излучение 1 
5/5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты 1 
6/6 Удельная теплоемкость 1 
7/7 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении 
1 

8/8 Лабораторная работа 1. «Сравнение количества теплоты при 
смешивании воды разной температуры» 

1 

9/9 Лабораторная работа 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого 
тела» 

1 

10/10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива 1 
11/11 Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах 
1 

12/12 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» 1 
13/13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 1 
14/14 График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления 
1 

15/15 Решение задач по теме «Плавление и отвердевание» 1 
16/16 Испарение. Насыщенный и не насыщенный пар. Конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара 

1 

17/17 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации 1 
18/18 Решение задач по теме «Кипение и конденсация» 1 
19/19 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 

Лабораторная работа 3 «Измерение влажности воздуха» 
1 

20/20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания 1 
21/21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя 1 
22/22 Контрольная работа №2 по теме «Изменение агрегатных состояний 

вещества. Тепловой двигатель» 
1 

23/23 Зачет №1 по теме «Тепловые явления» 1 
Раздел 2. Электрические явления 29 
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24/1 Электризация тел при соприкосновении. Два рода зарядов. 
Взаимодействие заряженных тел 

1 

25/2 Электроскоп. Электрическое поле 1 
26/3 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома 1 
27/4 Объяснение электрических явлений.  1 
28/5 Проводники, полупроводники и не проводники электричества 1 
29/6 Электрический ток. Источники электрического тока. 

Кратковременная контрольная работа №3 по теме «Электризация 
тел. Строение атома» 

1 

30/7 Электрическая цепь и ее составные части. Электрический ток в 
металлах 

1 

31/8 Действия электрического тока. Направление электрического тока 1 
32/9 Сила тока. Единицы силы тока 1 
33/10 Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа 4 «Сборка 

электрической цепи. Измерение силы тока в ее различных участках» 
1 

34/11 Электрическое напряжение. Единицы напряжения 1 
35/12 Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от 

напряжения 
1 

36/13 Электрическое сопротивление проводников. Единицы 
сопротивления. Лабораторная работа 5 «Измерение напряжения на 
различных участках электрической цепи» 

1 

37/14 Закон Ома для участка цепи 1 
38/15 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление 1 
39/16 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и 

напряжения 
1 

40/17 Реостаты. Лабораторная работа 6 «Регулирование силы тока 
реостатом» 

1 

41/18 Лабораторная работа 7 «Измерение сопротивления проводника с 
помощью амперметра и вольтметра» 

1 

42/19 Последовательное соединение проводников 1 
43/20 Параллельное соединение проводников 1 
44/21 Решение задач по теме «Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 
1 

45/22 Контрольная работа №4 по теме «Сила тока, напряжение, 
сопротивление» 

1 

46/23 Работа и мощность электрического тока 1 
47/24 Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Лабораторная работа 8 «Измерение мощности и работы тока в 
электрической лампе» 

1 

48/25 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—
Ленца 

1 

49/26 Конденсатор 1 
50/27 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Короткое замыкание, предохранители 
1 

51/28 Контрольная работа №5 по темам «Работа и мощность 
электрического тока», «Закон Джоуля—Ленца», «Конденсатор» 

1 

52/29 Зачет №2 по теме «Электрические явления» 1 
Раздел 3. Электромагнитные явления 5 
53/1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии 1 
54/2 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. 

Лабораторная работа 9 «Сборка электромагнита и испытание его 
действия» 

1 
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55/3 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли 

1 

56/4 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель. Лабораторная работа 10 «Изучение электрического 
двигателя постоянного тока (на модели)» 

1 

57/5 Контрольная работа №6 по теме «Электромагнитные явления» 1 
Раздел 4. Световые явления 10 
58/1 Источники света. Распространение света.  1 
59/2 Видимое движение светил 1 
60/3 Отражение света. Закон отражения света 1 
61/4 Плоское зеркало 1 
62/5 Преломление света. Закон преломления света 1 
63/6 Линзы. Оптическая сила линзы 1 
64/7 Изображения, даваемые линзой.  1 
65/8 Решение задач по теме «Построение изображений, полученных с 

помощью линз» 
1 

66/9 Лабораторная работа 11 «Получение изображения при помощи 
линзы» 

1 

67/10 Глаз и зрение. Кратковременная контрольная работа №7 по теме 
«Законы отражения и преломления света» 

1 

Раздел 5. Итоговое повторение 3 
68/1 Повторение 1 
69/2 Итоговая контрольная работа 1 
70/3 Обобщение 1 

 
КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (105 часов, 3 часа в неделю) 
 

№ 
п/п 

Тема 
К
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со
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Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел 34 
1/1 Материальная точка. Система отсчета 1 
2/2 Перемещение 1 
3/3 Определение координаты движущегося тела 1 
4/4 Скорость прямолинейного равномерного движения 1 
5/5 Перемещение при прямолинейном равномерном движении 1 

6/6 
Графики зависимости кинематических величин от времени при 
прямолинейном равномерном движении 

1 

7/7 Средняя скорость 1 
8/8 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение 1 

9/9 
Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 
скорости 

1 

10/10 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 1 

11/11 
Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении 
без начальной скорости 

1 
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12/12 
Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного 
движения без начальной скорости» 

1 

13/13 
Решение расчетных задач по теме "Прямолинейное равноускоренное 
движение" 

1 

14/14 
Графики зависимости кинематических величин от времени при 
прямолинейном равноускоренном движении 

1 

15/15 
Решение графических задач по теме "Прямолинейное 
равноускоренное движение" 

1 

16/16 
Контрольная работа №1 по теме "Прямолинейное равноускоренное 
движение" 

1 

17/17 Относительность движения 1 
18/18 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 
19/19 Второй закон Ньютона.  1 
20/20 Третий закон Ньютона 1 
21/21 Свободное падение тел 1 
22/22 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость 1 

23/23 
Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного 
падения» 

1 

24/24 Закон всемирного тяготения 1 
25/25 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах 1 

26/26 
Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 
окружности с постоянной по модулю скоростью 

1 

27/27 
Решение задач по теме "Движение по окружности с постоянной по 
модулю скоростью" 

1 

28/28 Искусственные спутники Земли 1 
29/29 Импульс тела. 1 
30/30 Закон сохранения импульса 1 
31/31 Реактивное движение. Ракеты 1 

32/32 
Решение задач по темам "Реактивное движение", "Закон сохранения 
импульса" 

1 

33/33 Вывод закона сохранения механической энергии 1 
34/34 Контрольная работа № 2 по теме «Законы сохранения в механике» 1 
Раздел 2. Механические колебания и волны 15 
35/1 Колебательное движение. 1 
36/2 Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник 1 
37/3 Величины, характеризующие колебательное движение 1 
38/4 Гармонические колебания 1 

39/5 
Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и 
частоты свободных колебаний маятника от длины его нити» 

1 

40/6 Затухающие колебания. Вынужденные колебания 1 
41/7 Резонанс 1 
42/8 Распространение колебаний в среде. Волны 1 
43/9 Длина волны. Скорость распространения волн 1 
44/10 Источники звука. Звуковые колебания 1 
45/11 Высота, тембр и громкость звука 1 
46/12 Распространение звука. Звуковые волны 1 
47/13 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс 1 
48/14 Решение задач по теме "Механические колебания и волны" 1 

49/15 
Контрольная работа № 3 по теме «Механические колебания и волны. 
Звук» 

1 

Раздел 3. Электромагнитное поле 25 
50/1 Магнитное поле и его графическое изображение 1 
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51/2 Однородное и неоднородное магнитные поля 1 
52/3 Направление тока и направление линий его магнитного поля 1 

53/4 
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический 
ток. Правило левой руки 

1 

54/5 Индукция магнитного поля. 1 
55/6 Магнитный поток 1 
56/7 Явление электромагнитной индукции 1 

57/8 
Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной 
индукции» 

1 

58/9 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 
59/10 Явление самоиндукции 1 

60/11 
Получение и передача переменного электрического тока. 
Трансформатор 

1 

61/12 Электромагнитное поле. 1 
62/13 Электромагнитные волны 1 
63/14 Конденсатор 1 
64/15 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний 1 
65/16 Принципы радиосвязи и телевидения 1 
66/17 Электромагнитная природа света 1 
67/18 Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 1 
68/19 Дисперсия света. Цвета тел.  1 
69/20 Спектроскоп и спектрограф 1 
70/21 Типы оптических спектров 1 

71/22 
Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного и линейчатых 
спектров испускания» 

1 

72/23 
Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 
линейчатых  

1 

73/24 Решение задач по теме "Электромагнитные колебания и волны" 1 
74/25 Контрольная работа №4 "Электромагнитное поле 1 
Раздел 4. Строение атома и атомного ядра 20 
75/1 Радиоактивность. 1 
76/2 Модели атомов 1 
77/3 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 
78/4 Экспериментальные методы исследования частиц 1 

79/5 
Лабораторная работа № 6 «Измерение естественного радиационного 
фона дозиметром» 

1 

80/6 Открытие протона и нейтрона 1 
81/7 Состав атомного ядра. Ядерные силы 1 
82/8 Энергия связи. Дефект масс 1 

83/9 
Решение задач по темам "Дефект масс", "Энергия связи атомных 
ядер" 

1 

84/10 Деление ядер урана. Цепная реакция 1 

85/11 
Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по 
фотографии треков» 

1 

86/12 
Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных 
ядер в электрическую энергию. 

1 

87/13 Атомная энергетика.  1 
88/14 Биологическое действие радиации. 1 
89/15 Закон радиоактивного распада 1 
90/16 Термоядерная реакция.  1 
91/17 Элементарные частицы. Античастицы 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Химия»  8-9 классы 
(Предметная линия учебников авторов Г. Е. Рудзитиса  и Ф. Г. Фельдмана 
 «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс») 
 
Планируемые результаты 
Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 
1.   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 
химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 
культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию, выбору профильного образования на основе информации о 
существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 
доступными инструментами и техническими средствами информационных 
технологий; 

92/18 
Решение задач по темам "Дефект масс", "Энергия связи", "Закон 
радиоактивного распада" 

1 

93/19 
Контрольная работа № 5 «Строение атома и атомного ядра. 
Использование энергии атомных ядер» 

1 

94/20 

Лабораторная работа № 8 «Оценка периода полураспада 
находящихся в воздухе продуктов распада газа радона». 
Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц по 
готовым фотографиям» (выполняется дома) 

1 

Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной 5 
95/1 Состав, строение и происхождение Солнечной системы 1 
96/2 Большие планеты Солнечной системы 1 
97/3 Малые тела Солнечной системы 1 
98/4 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд 1 
99/5 Строение и эволюция Вселенной 1 
Раздел 6. Итоговое повторение 6 
100/1 Законы движения и взаимодействия тел 1 
101/2 Механические колебания и волны 1 
102/3 Электромагнитное поле 1 
103/4 Итоговая контрольная работа 1 
104/5 Анализ ошибок контрольной работы 1 
105/6 Повторение 1 
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7. формирование основ экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и 
оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах 
деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая 
и т. п.) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 
программы основного общего образования являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 
анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определение понятиям, классифицировать, структурировать материал,  проводить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения  результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования 
инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 
программного обеспечения) как инструментально основы развития 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 
методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 
прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 
культуры и социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 
действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 
ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную 
трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 
решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной 
сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и  взаимодействовать 
на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 
совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать 
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свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции 
партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты 
на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений органических и 
неорганических 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 сбережения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 
также зависимость применения веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 
травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 
данных, схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 
ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 
сферы свое профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 
и экологических катастроф. 

Планируемые результаты обучения 
Основные понятия химии  (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 
Выпускник научится: 
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество,сложное вещество, валентность, используя 
знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 
сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 
также массовую долю химического элемента в соединениях; 
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 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по 

составу; 
 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 
 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 
осознать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами 
и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению u1089 свойств, способов получения и 
распознавания веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 
письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 
обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева. Строение вещества. 

Выпускник научится: 
 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 
осознания важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 
 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 
 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 
ковалентную неполярную и металлическую; 

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической 
решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе 
положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 
атомов; 
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 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым 
периодического закона и периодической системы химических элементов и 
многообразную научную деятельность ученого; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 
закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 
опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 
 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 
 применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
 развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, ее основных понятий, 
периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 
современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций. 
Выпускник научится: 
 объяснять суть химических процессов; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу 

по одному из классифицированных признаков: 
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена); 
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 
3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-

восстановительные реакции); 
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 
окислительно - восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам / названиям 
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам / названиям 
продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 
протекании химической реакции; 

 готовить  растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 
 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 
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 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 
между основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость 
химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия. 

Многообразие веществ. 
Выпускник научится: 
 определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 
соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 
 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 
растворимости кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 
простых веществ и их высших оксидов, образованных элементами второго и 
третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 
кислотных, основных, амфотерных. 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого класса 
веществ; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в 
окислительно – восстановительных реакциях; 

 составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций; 
 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 
 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 
соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 
 прогнозировать  способность вещества проявлять окислительные и 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 
его состав; 

 выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: 
простое ыещество – оксид – кислота/ гидроксид – соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 
кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 
способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 
круговорота веществ в природе; 

 организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое значение. 

СОДЕРЖАНИЕ 
8 класс 
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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. Приемы безопасной работы 
с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 
фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и 
химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 
условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы, ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость 
свойств вещества от типа кристаллической  решетки. Простые и сложные вещества. 
Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 
Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон 
постоянства состава вещества. 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 
формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 
соединений по валентности. 

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 
деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических 
реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. 
Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, 
аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 
загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 
восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение 
водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические 
свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические 
свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в 
воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная 
масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 
Объемные 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. Щелочи 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. 
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Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 

Первые 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 – научное классификация химических элементов. Табличная форма 
представления классификации химических элементов. Структура таблицы 
«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая 
форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, 
номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны 
и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная 
атомная масса. Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 
слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – 
третьего периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 
исправление относительных атомных масс, предсказание существования 
неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической 
системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Раздел 3. Строение вещества. 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность 
элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения 
степеней окисления элементов. 

9 класс 
Раздел 1. Многообразие химических реакций. 
Классификация химических реакций: реакция 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. Расчеты 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 неэлектролиты.  Ионы.  Катионы и анионы. 
Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные 
электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания 
реакций обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 
соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 
окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 
Раздел 2. Многообразие веществ 
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 
свойства галогенов. Получение и применение  галогенов. Хлор. Физические и 
химические свойства хлора. Применение хлора.  Хлороводород. Физические 
свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – 
ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 
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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 
ее соли.  Качественная реакция на сульфид - ионы. Оксид серы (IV). Физические и 
химические свойства. Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная 
реакция на сульфит – иона. 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. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 
применение. Круговорот азота в природе. Круговорот азота в природе. Аммиак. 
Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли 
аммония. Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной 
кислоты. Получение азотной  кислоты в лаборатории. Химические реакции, 
лежащие в основе получения 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. Оксид 
фосфора (V). Фосфорная кислота, ее соли и удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. 
Углерод. Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 
Угарный газ. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на 
карбонат – ионы. Круговорот в природе. Органические соединения углерода. 
Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение  металлов в периодической системе химических 
элементов, строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства. Ряд 
активности металлов. Химические свойства металлов. Общие способы получения. 
Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение их 
атомов. Нахождение в природе.  Физические  и химические свойства щелочных 
металлов.  Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение 
атомов. Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 
Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее 
устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. 
Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 
химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие 
соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли  железа (II) и железа (III). 
Качественная реакция на ионы. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (9 ч.). 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод – основа жизни на земле. Особенности строения атома углерода в 
органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные 
формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. 
Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. Реакции 
горение и замещения. Нахождение в природе. Применение. 
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Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 
Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция  присоединения. 
Качественные реакции. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства 
ацетилена. Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 
одноатомные спирты, Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные 
эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 
полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен 

 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 
2 часа в неделю – всего 70 часов 

№ Основное содержание 
Кол-во 
уроков 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  
(51 ч) 
1 Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их 

свойства. 
1 

2 Методы познания в химии 1 
3 Практическая работа 1. Приёмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 
1 

4 Чистые вещества и смеси. 1 
5 Практическая работа №2. Очистка загрязненной поваренной соли 1 
6 Физические и химические явления 1 
7 Атомы и молекулы и ионы. 1 
8 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решётки. 
1 

9 Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 
неметаллы. 

1 

10 Язык химии. Знаки химических элементов.     Относительная 
атомная масса. 

1 

11 Закон постоянства состава веществ. 1 
12 Химические формулы. Относительная молекулярная масса.   1 
13 Массовая доля химического элемента в соединении. 1 
14 Валентность химических элементов. 1 
15 Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности 
1 

16 Атомно-молекулярное учение. 1 
17 Закон сохранения массы веществ.  1 
18 Химические уравнения.  1 
19 Типы химических реакций. 1 
20 Контрольная работа по теме «Первоначальные химические 

понятия» 
1 

21 Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе 
Получение кислорода и его физические свойства 

1 

22 Химические свойства и применение кислорода. Оксиды. Круговорот 
кислорода в природе 

1 

23 Практическая работа№3. Получение и свойства кислорода 1 
24 Озон. Аллотропия кислорода. 1 
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25 Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений 1 
26 Водород, его общая характеристика и нахождение в природе 

Получение водорода и его физические свойства 
1 

27 Химические свойства водорода. Применение 1 
28 Практическая работа№4. Получение водорода и исследование 

его свойств. 
1 

29 Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Вода в 
природе и способы ее очистки. Аэрация воды.           

1 

30  Физические и химические свойства воды. Применение  воды. 1 
31 Вода—растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные  

растворы. Растворимость веществ в воде. 
1 

32 Массовая доля растворенного вещества.  Вода. Методы определения 
состава воды — анализ и синтез. Вода в природе и способы ее 
очистки 

1 

33 Практическая работа №5. Приготовление растворов солей с 
определенной массовой долей растворенного вещества. 

1 

34 Повторение и обобщение по темам   «Кислород», «Водород», «Вода 
Растворы». 

1 

35 Контрольная работа № 2 по темам «Кислород», «Водород», 
«Вода. Растворы». 

1 

36 Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 1 
37 Вычисления по химическим уравнениям. 1 
38 Закон Авогадро. Молярный объём газов. 1 
39 Относительная плотность газов. 1 
40 Объёмные отношения газов при химических реакциях. 1 
41 Оксиды: классификация, номенклатура, свойства оксидов, 

получение, применение. 
1 

42 Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, получение 1 
43 Химические свойства оснований. Окраска индикаторов в щелочной 

и нейтральной средах. Реакция нейтрализации. Применение 
оснований 

1 

44 Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 
45 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Получение кислот. 1 
46 Химические свойства кислот. 1 
47 Соли: состав, классификация, номенклатура. Способы получения.  1 
48 Свойства солей 1 
49 Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений 
1 

50 Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по 
теме «Важнейшие классы неорганических соединений» 

1 

51 Контрольная работа №3   по теме «Основные классы 
неорганических веществ». 

1 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева. Строения атома (7 ч) 
52 Классификация химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов.  
1 

53 Периодический закон Д. И. Менделеева 1 
54 Периодическая таблица химических элементов (короткая форма). А- 

и Б-  группы,  периоды. 
1 

55 Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Химический 
элемент — вид атома с одинаковым зарядом ядра. 

1 

56 Расположение электронов по энергетическим уровням. Современная 1 
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формулировка периодического закона. 
57 Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. 

Менделеева. 
1 

58 Повторение и обобщение по теме «Периодический закон и 
периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома». 

1 

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь (7 часов) 
59 Электроотрицательность химических элементов. 1 
60 Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентная связь. 1 
61 Ионная связь. 1 
62 Валентность и степень окисления. Правила определения степеней 

окисления элементов. 
1 

63 Окислительно-восстановительные реакции. 1 
64 Повторение и обобщение по теме «Строение вещества. Химическая 

связь». 
1 

65 Контрольная работа № 4 по темам «Периодический закон и 
периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома. «Строение вещества. Химическая связь». 

1 

Резерв (5 ч) 
9 класс 
2 часа в неделю – всего 70 часов 

№ Основное содержание 
Кол-во 
уроков 

Раздел 1. Многобразие химических реакций  (15 ч) 
1-2 Окислительно-восстановительные реакции. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена с точки зрения окисления и 
восстановления. 

2 

3 Тепловой эффект химических реакций. Экзо – и эндотермические 
реакции. 

1 

4 Скорость химических реакций. Первоначальные представления о 
катализе. 

1 

5 Практическая работа № 1. Изучение влияния условий проведения 
химической реакции на её скорость. 

1 

6 Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом 
равновесии. 

1 

7 Сущность процесса электролитической диссоциации. 1 
5 Диссоциация кислот, оснований и солей. 1 
9 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 1 
10 Реакции ионного обмена и условия их протекания. 1 
11-
12 

Химические свойства основных классов неорганических 
соединений в свете представлений об электролитической 
диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. 

2 

13 Гидролиз солей. Обобщение по темам «Классификация химических 
реакций» и «Электролитическая диссоциация». 

1 

14 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по 
теме «Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 

1 

15 Контрольная работа№1  по темам «Классификация химических 
реакций» и «Электролитическая диссоциация». 

1 

Раздел 2. Многообразие веществ (43 ч) 
16 Положение галогенов в периодической таблице и строение их 

атомов. Свойства, получение и применение галогенов. 
1 

17 Хлор. Свойства и применение хлора. 1 
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18 Хлороводород: получение и свойства. 1 
19 Соляная кислота и её соли. 1 
20 Практическая работа №3.  Получение соляной кислоты и 

изучение её свойств. 
1 

21 Положение кислорода и серы в периодической системе химических 
элементов, строение их атомов. Аллотропия серы. 

1 

22 Свойства и применение серы. 1 
23 Сероводород. Сульфиды. 1 
24 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и её соли. 1 
25 Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли. 1 
26 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 1 
27 Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по 

теме «Кислород и сера». 
1 

28 Решение расчётных задач. 1 
29 Положение азота и фосфора  в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Азот: свойства и применение. 
1 

30 Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и 
применение. 

1 

31 Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его 
свойств. 

1 

32 Соли аммония. 1 
33 Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 
1 

34 Свойства концентрированной азотной кислоты. 1 
35 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 1 
36 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 1 
37 Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные 

удобрения.  
1 

38 Положение углерода и кремния  в периодической системе 
химических элементов, строение их атомов. Аллотропные 
модификации углерода. 

1 

39 Химические свойства углерода. Адсорбция. 1 
40 Угарный газ, свойства, физиологическое действие на организм. 1 
41 Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Круговорот углерода в 

природе. 
1 

42 Практическая работа № 6. Получение оксида углерода(IV) и 
изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

1 

43 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 1 
44 Обобщение по теме «Неметаллы». 1 
45 Контрольная работа№2 по теме «Неметаллы». 1 
46 Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Металлическая связь. Физические 
свойства металлов. Сплавы металлов. 

1 

47 Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. 1 
48 Химические свойства металлов. Ряд активности 

(электрохимический ряд напряжений) металлов. 
1 

49 Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и 
химические свойства. 

1 

50 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных 
металлов. 

1 

51 Щёлочно-земельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и 
его соединения. Жесткость воды и способы её устранения. 

1 
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52 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. 1 
53 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 1 
54 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 1 
55 Соединения железа. 1 
56 Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы и их соединения». 
1 

57 Подготовка к контрольной работе. 1 
58 Контрольная работа№3  по теме «Металлы» 1 
Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (9 ч) 
59 Органическая химия. 1 
60 Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. 1 
61 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 1 
62 Производные углеводородов. Спирты. 1 
63 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 1 
64 Углеводы. 1 
65 Аминокислоты. Белки. 1 
66 Полимеры. 1 
67 Обобщающий урок по теме «Важнейшие органические соединения» 1 
 Резерв 3 

 
 Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 классы 
(предметная линия учебников А.А. Плешаков, Н.И. Сонин ) 
 
Планируемые результаты  
Личностные результаты: 
 
Формирование ответственного отношения к обучению;  
— формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  
— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов; 
 — осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  
— формирование основ экологической культуры. 
 
Метапредметные результаты: 
 
Учащиеся должны уметь: — проводить простейшие наблюдения, измерения, 

опыты; — ставить учебную задачу под руководством учителя; — 
систематизировать и обобщать разные виды информации; — составлять план 
выполнения учебной задачи. 

Учащиеся должны уметь: — проводить простейшую классификацию живых 
организмов по отдельным царствам; — использовать дополнительные источники 
информации для выполнения учебной задачи; — самостоятельно готовить устное 
сообщение на 2— 3 мин.  

Учащиеся должны уметь: — находить и использовать причинно-следственные 
связи; — формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; — выделять в тексте 
смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся должны уметь: — работать в соответствии с поставленной задачей; 
— составлять простой и сложный план текста; — участвовать в совместной 
деятельности; — работать с текстом параграфа и его компонентами; — узнавать 
изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

 
Предметные результаты: 
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Учащиеся должны знать: — основные признаки живой природы; — устройство 
светового микроскопа; — основные органоиды клетки; — основные органические 
и минеральные вещества, входящие в состав клетки; — ведущих 
естествоиспытателей и их роль в изучении природы.  

Учащиеся должны уметь: — объяснять значение биологических знаний в 
повседневной жизни; — характеризовать методы биологических исследований; — 
работать с лупой и световым микроскопом; — узнавать на таблицах и 
микропрепаратах основные органоиды клетки; — объяснять роль органических и 
минеральных веществ в клетке; — соблюдать правила поведения и работы с 
приборами и инструментами в кабинете биологии. 

Учащиеся должны знать: — существенные признаки строения и 
жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; — основные признаки 
представителей царств живой природы. Учащиеся должны уметь: — определять 
принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы;  — 
устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; — 
различать изученные объекты в природе, на таблицах; — устанавливать черты 
приспособленности организмов к среде обитания; — объяснять роль 
представителей царств живой природы в жизни человека. 

Учащиеся должны знать: — основные среды обитания живых организмов; — 
природные зоны нашей планеты, их обитателей. Учащиеся должны уметь: — 
сравнивать различные среды обитания; — характеризовать условия жизни в 
различных средах обитания; — сравнивать условия обитания в различных 
природных зонах; — выявлять черты приспособленности живых организмов к 
определённым условиям; — приводить примеры обитателей морей и океанов; — 
наблюдать за живыми организмами. 

Учащиеся должны знать: — предков человека, их характерные черты, образ 
жизни; — основные экологические проблемы, стоящие перед современным 
человечеством; — правила поведения человека в опасных ситуациях природного 
происхождения; — простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, 
обморожении и др. Учащиеся должны уметь: — объяснять причины негативного 
влияния хозяйственной деятельности человека на природу; — объяснять роль 
растений и животных в жизни человека; — обосновывать необходимость принятия 
мер по охране живой природы; — соблюдать правила поведения в природе; — 
различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды 
растений и животных; — вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с 
вредными привычками своих товарищей. 

   
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Биология. Введение в биологию. 5 класс (35/70 ч, 1/2 ч в неделю) 
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8/16 ч) Многообразие живых 

организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный 
химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 
развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых 
организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 
наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных 
исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 
измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой 
микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные 
клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их 
значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание 
химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. 
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Великие естествоиспытатели. Лабораторные и практические работы Знакомство с 
оборудованием для научных исследований. Проведение наблюдений, опытов и 
измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения природы. 
Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. Строение клеток живых 
организмов (на готовых микропрепаратах). Строение клеток кожицы чешуи лука*. 
Определение состава семян пшеницы. Определение физических свойств белков, 
жиров, углеводов. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14/28 ч) Развитие жизни на Земле: 
жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних 
пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 
Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 
Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 
характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их 
роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6/8 ч) Наземно-воздушная, 
водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к 
среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными 
представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: 
тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — 
степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. 
Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 
кораллового рифа, глубоководное сообщество. Лабораторные и практические 
работы Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных 
с использованием различных источников информации (фотографий, 
атласов-определителей, чучел, гербариев и др.). Исследование особенностей 
строения растений и животных, связанных со средой обитания. Знакомство с 
экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

Раздел 4. Человек на Земле (5/10 ч) Научные представления о происхождении 
человека. Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек 
умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, 
современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 
Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 
Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и 
его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: 
сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 
опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и 
безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и 
их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 
опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания 
первой помощи. Демонстрация Ядовитые растения и опасные животные своей 
местности. Лабораторные и практические работы Измерение своего роста и массы 
тела. Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Резервное время — 2/8 ч. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Биология. Живой организм. 6 класс (35/70 ч, 1/2 ч в неделю) 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9/18 ч) 
Тема 1.1. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. КЛЕТКА 

— ЖИВАЯ СИСТЕМА  (2/4 ч) Клетка — элементарная единица живого. 
Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её 
органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 
животной клеток. Лабораторные и практические работы Строение клеток живых 
организмов (на готовых микро- препаратах). 
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ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (1/2 ч) Деление — важнейшее свойство клеток, 
обеспечивающее рост и развитие многоклеточного организма. Два типа деления. 
Деление — основа размножения организмов. 

Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ  (2/4 ч) Понятие «ткань». 
Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 
многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 
организмов, их строение и функции. Лабораторные и практические работы Ткани 
живых организмов. 

Тема 1.3. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ  (4/8 ч) Понятие «орган». Органы 
цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. 
Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. 
Стебель как осевой орган побега. Пере- движение веществ по стеблю. Лист. 
Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 
(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. 
Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. 
Основные системы органов животного организма: пищеварительная, 
опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая. Лабораторные и 
практические работы Распознание органов у растений и животных. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — понятия и 
термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», 
«хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», 
«плод», «семя», «система органов», «системы органов животного организма», 
«пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», «вы- 
делительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», 
«эндокринная система»; — основные органоиды клетки, ткани растений и 
животных, органы и системы органов растений и животных; — основные черты 
различия в строении растительной и животной клеток; — что лежит в основе 
строения всех живых организмов. Учащиеся должны уметь: — показывать на 
таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и 
системы органов растений и животных; — исследовать строение основных органов 
растения; — показывать составные части побега, основные органы животных; — 
описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их 
значение; — устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 
— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 
таблицах; — обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов 
для обеспечения целостности организма. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: — выделять в 
тексте главное; — ставить вопросы к тексту; — давать определения; — 
формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах 
и явлениях; — работать с биологическими объектами; 
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— работать с различными источниками информации; — участвовать в 

совместной деятельности; — выявлять причинно-следственные связи. 
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23/46 ч) 
Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ  (3/6 ч) Сущность понятия 

«питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. 
Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 
животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его 
значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. 
Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация Действие желудочного сока на белок, слюны — на крах- мал. 
Опыт, доказывающий образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа 
листьями. Роль света и воды в жизни растений. 
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Тема 2.2. ДЫХАНИЕ  (2/4 ч) Значение дыхания. Роль кислорода в процессе 
расщепления органических веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. 
Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. 
Органы дыхания животных организмов. Демонстрация Опыты, иллюстрирующие 
дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа в 
выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ  (2/4 ч) Перенос 
веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растениях. 
Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса 
веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная 
система, её строение, функции. Гемолимфа, кровь и её составные части (плазма, 
клетки крови). 
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Демонстрация Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических 

веществ по стеблю. Строение клеток крови лягушки и человека. Лабораторные и 
практические работы Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ  (2/4 ч) Роль выделения в процессе жизнедеятельности 
организмов, продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. 
Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен 
веществ и энергии. 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ  (2/4 ч) Значение опорных систем в жизни 
организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 
Демонстрация Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, 
коллекции насекомых. Лабораторные и практические работы Разнообразие 
опорных систем животных. 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ  (2/4 ч) Движение как важнейшая особенность 
животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, 
обеспечивающие движение живых организмов. Лабораторные и практические 
работы Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (3/6 ч) 
Жизнедеятельность организма и её связь с окружаю- щей средой. Регуляция 
процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, 
особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 
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Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ  (3/6 ч) Биологическое значение размножения. 

Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, 
почкование гидры). Половое размножение организмов. Особенности полового 
размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. 
Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование 
плодов и семян. Демонстрация Способы размножения растений. Разнообразие и 
строение соцветий. Лабораторные и практические работы Вегетативное 
размножение комнатных растений. Прямое и непрямое развитие насекомых (на 
коллекционном материале). 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ  (3/6 ч) Рост и развитие растений. 
Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его 
значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 
проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 
примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и не- 
прямое развитие. Демонстрация Способы распространения плодов и семян; 
прорастания семян. Лабораторные и практические работы Прямое и непрямое 
развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ  (1/2 ч) Взаимосвязь клеток, 
тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной 
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систем. Функционирование организма как единого целого, организм — 
биологическая система. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — понятия и 
термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 
«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», 
«листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», «тепло- кровные 
животные», «опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная 
система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое 
размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», 
«оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое 
развитие». Учащиеся должны уметь: — описывать органы и системы, 
составляющие организмы растений и животных, определять их, показывать на 
таблицах; — называть основные процессы жизнедеятельности организмов и 
объяснять их сущность; — обосновывать связь процессов жизнедеятельности 
между собой; — сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 
— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; — 
исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои 
наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; — соблюдать правила поведения в 
кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: — 
организовывать свою учебную деятельность; — планировать свою деятельность 
под руководством учителя (родителей); — составлять план работы; — участвовать 
в групповой работе (класс, малые группы); — использовать дополнительную 
информацию, в том числе ресурсы Интернета; — работать с текстом параграфа и 
его компонентами; — составлять план ответа; — составлять вопросы к тексту, 
разбивать его на от- дельные смысловые части, делать подзаголовки; — узнавать 
изучаемые объекты на таблицах; — оценивать свой ответ, свою работу, а также 
работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения — Формирование ответственного отношения 
к обучению; — формирование познавательных интересов и мотивов, направленных 
на изучение предмета; 
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— развитие навыков обучения; — формирование социальных норм и навыков 

поведения в классе, школе, дома и др.; — формирование осознанного и 
доброжелательного отношения к мнению другого человека; — формирование 
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 
деятельности; — формирование сознания ценности здорового и без- опасного 
образа жизни; — осознание значения семьи в жизни человека, уважительного 
отношения к старшим и младшим товарищам. Резервное время — 4/6 ч. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 

класс 
(70 ч, 2 ч в неделю) 
Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч)  
Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 ч) Разнообразие форм 

живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, органы, 
организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 
Демонстрация Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, 
тканей и органов. Организмы различной сложности. Границы и структура 
биосферы. 
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Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ (2 ч) Причины 
многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 
Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. 
Понятие о борьбе за существование и естественном отборе. Демонстрация Породы 
животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к 
различным условиям существования. 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (4 ч) Подразделение 
истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней 
планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание 
прежде существовавших форм. Демонстрация Представители фауны и флоры 
различных эр и периодов. 

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) Искусственная 
система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. Линнея. 
Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. 
Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Демонстрация Родословное древо растений и животных. Лабораторные и 
практические работы Определение систематического положения домашних 
животных. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — основные 
понятия и термины: «искусственный отбор», «борьба за существование», 
«естественный отбор»; — основные уровни организации живой материи: 
молекулярный, клеточный, тканевый, органный, организменный, 
популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный; — подразделение 
истории Земли на эры и периоды; — искусственную систему живого мира; работы 
Аристотеля, Теофраста; систему природы К. Линнея; — принципы построения 
естественной системы живой природы. Учащиеся должны уметь: — в общих 
чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; — объяснять с 
материалистических позиций процесс возникновения жизни; — иметь 
представление о естественной системе органической природы; — давать 
аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и развитии 
жизни на Земле. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: — различать 
объём и содержание понятий; — различать родовое и видовое понятия в 
наименовании вида; — определять аспект классификации и проводить 
классификацию; — выстраивать причинно-следственные связи. 

Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ 
БАКТЕРИИ (2 ч) Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства 
прокариотических организмов. Строение прокариотической клетки, 
наследственный аппарат бактериальной клетки. Размножение бактерий. 

Демонстрация Строение клеток различных прокариот. Лабораторные и 
практические работы Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы 
размножения бактерий. 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ (2 ч) Многообразие форм бактерий. 
Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, их распространённость 
и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. Профилактика 
инфекционных заболеваний. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — строение и 
основные процессы жизнедеятельности бактерий; — разнообразие и 
распространение бактерий и грибов; — роль бактерий и грибов в природе и жизни 
человека; — методы профилактики инфекционных заболеваний. Учащиеся должны 
уметь: — давать общую характеристику бактерий; — характеризовать формы 
бактериальных клеток; — отличать бактерии от других живых организмов; — 
объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
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Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: — работать с 
учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект 
параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; — разрабатывать 
план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; — 
готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 
информации учебника и дополнительных источников; — пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 

Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ (4 
ч) Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 
Основные черты организации многоклеточных грибов. 

Демонстрация Схемы строения представителей различных система- тических 
групп грибов. Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела 
шляпочного гриба. Лабораторные и практические работы Строение плесневого 
гриба мукора. 

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ (2 ч) 
Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскоми кота, Базидиомикота, 

Оомикота; группа Несовершенные грибы1. Особенности жизнедеятельности и 
распространение грибов, их роль в биоценозах и хозяйственной деятельности 
человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики микозов. Демонстрация 
Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; 
муляжи плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, 
ржавчина, головня, спорынья). Лабораторные и практические работы 
Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ (2 ч) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников. Особенности жизнедеятельности, распространённость и 
экологическая роль лишайников. Демонстрация Схемы строения лишайников. 
Различные представители лишайников. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — основные 
понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; — строение и 
основы жизнедеятельности клеток гриба; 

1 Знание названий систематических таксонов не является обязательным для 
учащихся. 

— особенности организации шляпочного гриба; — меры профилактики 
грибковых заболеваний. Учащиеся должны уметь: — давать общую 
характеристику бактерий и грибов; — объяснять строение грибов и лишайников; — 
приводить примеры распространённости грибов и лишайников; — характеризовать 
роль грибов и лишайников в биоценозах; — определять несъедобные шляпочные 
грибы; — объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: — работать с 
учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; — составлять 
конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; — 
пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 
биологических терминов; — разрабатывать план-конспект темы, используя 
дополнительные источники информации; — готовить сообщения на основе 
обобщения информации учебника и дополнительных источников; — пользоваться 
поисковыми системами Интернета. 

Раздел 4. Царство Растения (34 ч) Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ 
ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ (6 ч) Водоросли как 
древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 
строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 
водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 
Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль 
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водорослей. Практическое значение. Демонстрация Схемы строения водорослей 
различных отделов. Лабораторные и практические работы Изучение внешнего вида 
и строения водорослей. 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ (2 ч) 
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Демонстрация Схема строения и жизненный 
цикл мхов. Различные представители мхов. Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего вида и строения мхов. 
 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, 
ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ (6 ч) 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 
организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 
Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 
Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 
Демонстрация Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. 
Различные представители плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; 
древние папоротниковидные. Схема цикла развития папоротника. Различные 
представители папоротников. Лабораторные и практические работы Изучение 
внешнего вида и строения спороносящего хвоща. Изучение внешнего вида и 
внутреннего строения папоротников (на схемах). 

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (8 ч) 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость 
голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. 
Различные представители голосеменных. Лабораторные и практические работы 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. Изучение строения 
хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (10 ч) 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 
Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства 
двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в 
биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Демонстрация 
Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых 
растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств 
покрытосеменных растений. Лабораторные и практические работы Изучение 
строения покрытосеменных растений*. Распознавание наиболее распространённых 
растений своей местности, определение их систематического положения*. 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (2 ч) 
Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в 

водной среде обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей 
сосудистой системы. Основные этапы развития растений на суше. Демонстрация 
Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их 
организации. Лабораторные и практические работы Построение родословного 
древа царства Растения. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — основные 
методы изучения растений; — основные группы растений (Водоросли, 
Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голо- семенные, 
Цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; — 
особенности строения и жизнедеятельности лишайников; — роль растений в 
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биосфере и жизни человека; — происхождение растений и основные этапы 
развития растительного мира. Учащиеся должны уметь: — давать общую 
характеристику царства Растения; — объяснять роль растений в биосфере; — 
характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, 
Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 
мира; — характеризовать распространение растений в раз- личных климатических 
зонах Земли; — объяснять причины различий в составе фитоценозов различных 
климатических поясов. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: — выполнять 
лабораторные работы под руководством учителя; — сравнивать представителей 
разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; — оценивать с 
эстетической точки зрения представителей растительного мира; — находить 
информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и 
оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ (4 ч) Растительные 
сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура растительного 
сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 

Демонстрация Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие 
фитоценозов. Лабораторные и практические работы Составление таблиц, 
отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) Значение растений в жизни планеты и 
человека. Первичная продукция и пищевые потребности человека в растительной 
пище. Кормовые ресурсы для животноводства. Строительство и другие 
потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни человека. 
Демонстрация Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 
Лабораторные и практические работы Разработка проекта выращивания 
сельскохозяйственных растений на школьном дворе. 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (2 ч) 
Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства 
охраны природы. Законодательство в области охраны растений. Демонстрация 
Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, 
природоохранительных мероприятиях. Лабораторные и практические работы 
Разработка схем охраны растений на пришкольной территории. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — определение 
понятия «фитоценоз»; — видовую и пространственную структуру растительного 
сообщества, ярусность; — роль растений в жизни планеты и человека; — 
необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: — определять тип фитоценоза; — выявлять различия 
между естественными и искусственными фитоценозами; — обосновывать 
необходимость природоохранительных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — 
существующую программу курса; — учебники и другие компоненты 
учебно-методического комплекта; — иллюстративный и вспомогательный учебный 
материал (таблицы, схемы, муляжи, гербарии и т. д.); — осознавать целостность 
природы; взаимосвязанность и взаимозависимость происходящих в ней процессов. 
Учащиеся должны уметь: — работать с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами; — составлять конспект параграфа учебника до 
и/или после изучения материала на уроке; — разрабатывать план-конспект темы, 
используя дополнительные источники информации; — готовить устные сообщения 
и письменные доклады на основе обобщения информации учебника и 
дополнительных источников; — пользоваться поисковыми системами Интернета; 



295 
 

— объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с 
учётом особенностей жизнедеятельности живых организмов; — под руководством 
учителя оформлять отчёт о проведён- ном наблюдении, включающий описание 
объектов наблюдения, его результаты и выводы; — организовывать учебное 
взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения — Соблюдение учащимися правил 
поведения в природе; — осознание учащимися основных факторов, определяющих 
взаимоотношения человека и природы; — умение реализовывать теоретические 
познания на практике; — осознание значения образования для повседневной жизни 
и осознанного выбора профессии;— понимание важности ответственного 
отношения к обучению, готовности и способности обучающихся к само- развитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; — проведение 
учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
— привитие любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 
растительный мир, развитие эстетических чувств от общения с растениями; — 
признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 
мнение; — готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным 
действиям на благо природы; — умение аргументированно и обоснованно 
отстаивать свою точку зрения; — критичное отношение к своим поступкам, 
осознание ответственности за их результаты; — понимание необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; — умение слушать и 
слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 
доказательства, так и для опровержения существующего мнения. Резервное время 
— 5 ч. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс (70 ч, 2 ч 

в неделю) 
Раздел 1. Царство Животные (52 ч) Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (2 ч) Организм животных как целостная 
система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция 
жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности 
жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 
живой природы. Систематика животных. Таксономические категории. 
Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 
Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические уровни и цепи питания. 
Демонстрация Распределение животных и растений по планете: биогеографические 
области. Лабораторные и практические работы Анализ структуры различных 
биомов суши и Мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (4 ч) Общая 
характеристика простейших. Клетка одно- клеточных животных как целостный 
организм. Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 
Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 
хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм 
саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и 
животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. 
Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. Демонстрация Схемы строения 
амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители различных групп 
одноклеточных. Лабораторные и практические работы Строение амёбы, эвглены 
зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (2 ч) Общая 
характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 
животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и 
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экологическое значение. Демонстрация Типы симметрии у многоклеточных 
животных. Многообразие губок. 

Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 ч) Особенности организации 
кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 
распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоидные и 
Кораллы. Роль в природных сообществах. Демонстрация Схема строения гидры, 
медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и 
внутреннее строение кишечнополостных. Лабораторные и практические работы 
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) Особенности организации плоских 
червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их 
роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы 
Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития 
печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских 
червей-паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний. Демонстрация 
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ 
жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов 
печёночного сосальщика и бычьего цепня. Лабораторные и практические работы 
Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) Особенности организации круглых 
червей (на приме- ре человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические 
круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Меры профилактики 
аскаридоза. Демонстрация Схема строения и цикл развития человеческой 
аскариды. Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 
Лабораторные и практические работы Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) Особенности организации 
кольчатых червей (на при- мере многощетинкового червя нереиды). Вторичная 
полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: Многощетинковые, 
Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 
Демонстрация Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых 
червей. Различные представители типа кольчатых червей. Лабораторные и 
практические работы Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) Особенности организации моллюсков. 
Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. Классы Брюхоногие, 
Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль 
в жизни человека и его хозяйственной деятельности. Демонстрация Схема строения 
брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители 
типа моллюсков. Лабораторные и практические работы Внешнее строение 
моллюсков. 

Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (6 ч) Происхождение и особенности 
организации членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы Ракообразные, 
Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 
характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 
Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. 
Общая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 
паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 
характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным превращением 
(метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 
Демонстрация Схема строения речного рака. Различные представители низших и 
высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные 
представители класса паукообразных. Схемы строения насекомых различных 
отрядов. Схемы строения многоножек. Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*. 
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Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) Общая характеристика типа. 
Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. 
Многообразие и экологическое значение. Демонстрация Схемы строения морской 
звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) Происхождение 
хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. 
Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и распространения. 
Демонстрация Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (4 
ч) Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 
характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 
Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и 
лучепёрые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 
обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. Демонстрация 
Многообразие рыб. Схемы строения кистепёрых и лучепёрых рыб. Лабораторные и 
практические работы Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом 
жизни*. 

Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (4 ч) Первые земноводные. Общая 
характеристика земно- водных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, 
хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и экологические 
особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере 
лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. Демонстрация 
Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 
Лабораторные и практические работы Особенности внешнего строения лягушки, 
связанные с её образом жизни*. 

Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (4 ч) Происхождение рептилий. 
Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. 
Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 
Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. 
Распространение и многообразие форм рептилий. Положение в экологических 
системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земно- 
водных и рептилий. Лабораторные и практические работы Сравнительный анализ 
строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) Происхождение птиц. Первоптицы и их 
предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие, Бескилевые, или 
Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности организации и 
экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 
открытых воз- душных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 
привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 
хозяйственной деятельности. Демонстрация Многообразие птиц. Схемы строения 
рептилий и птиц. Лабораторные и практические работы Особенности внешнего 
строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (6 ч) Происхождение 
млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 
Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 
организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль 
млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. 
Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, 
Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 
Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 
деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 
(крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные). 



298 
 

Демонстрация Схемы, отражающие экологическую дифференцировку 
млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и 
млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы Изучение внутреннего строения 
млекопитающих*. Распознавание животных своей местности, определение их 
систематического положения и значения в жизни человека*. 

Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ (2 ч) 
Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и 
широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, 
кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древ- них плоских 
червей. Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция 
кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных в 
силурийском пери- оде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые 
земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих 
и птиц. Основные направления эволюции животных. Демонстрация Схемы 
организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 
Лабораторные и практические работы Анализ родословного древа царства 
Животные. 

Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) Значение животных в природе и 
жизни человека. История взаимоотношений человека и животных: охота и рыбная 
ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного производства для 
обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние 
животные. Демонстрация Использование животных человеком. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — признаки 
организма как целостной системы; — основные свойства животных организмов; — 
сходство и различия между растительными и животными организмами; — что 
такое зоология, какова её структура; — признаки одноклеточного организма; — 
основные систематические группы одноклеточных и их представителей;— 
значение одноклеточных животных в экологических системах; — паразитических 
простейших и вызываемые ими заболевания у человека, меры профилактики; — 
современные представления о возникновении многоклеточных животных; — 
общую характеристику типа Кишечнополостные; — общую характеристику типа 
Плоские черви; — общую характеристику типа Круглые черви; — общую 
характеристику типа Кольчатые черви; — общую характеристику типа 
Членистоногие; — современные представления о возникновении хордовых 
животных; — основные направления эволюции хордовых; — общую 
характеристику надкласса Рыбы; — общую характеристику класса Земноводные; 
— общую характеристику класса Пресмыкающиеся; — общую характеристику 
класса Птицы; — общую характеристику класса Млекопитающие; — гипотезу о 
возникновении эукариотических организмов; — основные черты организации 
представителей всех групп животных; — крупные изменения в строении 
организма, сопровождавшие возникновение каждой группы животных; — значение 
животных в природе и жизни человека; — воздействие человека на природу; — 
сферы человеческой деятельности, в которых ис- пользуются животные; — методы 
создания новых пород сельскохозяйственных животных и повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства; — особенности 
жизнедеятельности домашних животных. Учащиеся должны уметь: — объяснять 
структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 
категории; — представлять эволюционный путь развития животного мира; — 
классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 
группам; — применять двойные названия животных при подготовке сообщений, 
докладов, презентаций; — объяснять значения зоологических знаний для со- 
хранения жизни на планете, разведения редких и охраняемых животных, 
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выведения новых пород животных;— использовать знания по зоологии в 
повседневной жизни; — работать с живыми культурами простейших, используя 
при этом увеличительные приборы; — распознавать одноклеточных возбудителей 
заболеваний человека; — раскрывать значение одноклеточных животных в природе 
и жизни человека; — применять полученные знания в практической жизни; — 
наблюдать за поведением животных в природе; — определять систематическую 
принадлежность животных к той или иной таксономической группе; — работать с 
живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и 
микропрепаратами, чучелами и др.); — объяснять взаимосвязь строения и функций 
органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных; — использовать 
меры профилактики паразитарных заболеваний; — характеризовать экологическую 
роль хордовых животных; — характеризовать народнохозяйственное значение 
позвоночных; — наблюдать за поведением животных в природе; — оказывать 
первую медицинскую помощь при укусе опасным или ядовитым животным; — 
характеризовать основные направления эволюции животных; — объяснять 
причины возникновения и вымирания отдельных групп организмов; — описывать 
распространение и роль отдельных групп животных на разных этапах развития 
жизни; — анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; — 
выстраивать своё поведение при встрече с дикими животными в природе; — 
обращаться с домашними животными; — разрабатывать режим кормления и 
условия содержания для разных домашних животных; — оказывать первую 
помощь при травмах и отравлениях. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: — давать 
характеристику методов изучения биологических объектов;— наблюдать и 
описывать различных представителей животного мира; — находить в различных 
источниках необходимую информацию о животных; — избирательно относиться к 
биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации; — 
работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; — 
составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 
уроке; — разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 
информации; — готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе 
обобщения информации учебника и дополнительных источников; — пользоваться 
поисковыми системами Интернета; — сравнивать и сопоставлять животных 
изученных таксономических групп между собой; — использовать индуктивный и 
дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; — выявлять признаки 
сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; — обобщать 
и делать выводы по изученному материалу; — представлять изученный материал, 
используя возможности компьютерных технологий; — выявлять 
причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 
Красной книге; — выявлять признаки сходства и отличия территорий различной 
степени охраны; — находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
биологических объектов; — находить в словарях и справочниках значения тер- 
минов; — выделять тезисы и делать конспект текста. 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА 
ВИРУСОВ (2 ч) Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение 
вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 
Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания 
гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия 
вируса и клетки при горизонтальном и вертикаль- ном типе передачи инфекции. 
Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — общие 
принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; — пути 
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проникновения вирусов в организм; — этапы взаимодействия вируса и клетки; — 
меры профилактики вирусных заболеваний. Учащиеся должны уметь: — выявлять 
признаки сходства и различия в строении вирусов; — объяснять механизмы 
взаимодействия вирусов и клеток; — характеризовать опасные вирусные 
заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); — осуществлять на практике 
мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: — обобщать 
информацию и делать выводы по изученному материалу; — работать с 
дополнительными источниками информации и использовать возможности 
Интернета; — представлять изученный материал, используя возможности 
компьютерных технологий. 

Раздел 3. Экосистема (10 ч) 
Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (2 ч) 
Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов 

между собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. 
Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов 
среды на животных и растения. 

Демонстрация Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на 
организм. Распространение животных в природных биоценозах и агроценозах. 
Лабораторные и практические работы Влияние света и интенсивности полива на 
всхожесть семян. 

Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА (2 ч) Экологические системы. Биогеоценоз и его 
характеристики. Продуценты, консументы и редуценты. Цепи и сети питания. 
Экологическая пирамида. Демонстрация Экологические пирамиды: пирамида 
энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. Лабораторные и практические 
работы Анализ цепей и сетей питания. 

Тема 3.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) Учение В. И. 
Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса биосферы, её 
объём и динамика обновления. Демонстрация Схемы и таблицы, демонстрирующие 
границы биосферы, её компоненты. 

Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) Главная функция 
биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот углерода. 
Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. Демонстрация Схемы круговоротов 
веществ в природе с участием живых организмов. 

Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) Преобразование 
планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение 
осадочных по- род и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, 
каменного угля, торфа, месторождений руд. 

Демонстрация Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 
Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — определение 

науки экологии; — абиотические и биотические факторы среды; — определение 
экологических систем; — определение биогеоценоза и его характеристики; — 
учение В. И. Вернадского о биосфере; — биотические круговороты; — характер 
преобразования планеты живыми организмами. Учащиеся должны уметь: — 
характеризовать взаимоотношения между организмами; — анализировать 
последствия деятельности человека на животных и природу в целом; — выявлять и 
описывать влияние факторов среды на животных и растения; — приводить 
примеры цепей и сетей питания; — давать определение понятия «экологическая 
пирамида»; — характеризовать биомассу биосферы, её состав, объём и динамику 
обновления; — описывать круговороты основных химических элементов и воды; 
— сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; — устанавливать 
причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; — 
приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов; — выявлять черты 
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сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепей питания и 
пищевых цепей. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: — 
самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 
выводы; — находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
биологических объектов и явлений; — находить значения терминов в словарях и 
справочниках; — выделять тезисы и делать конспект текста; — делать выводы из 
непосредственного наблюдения. 

Личностные результаты обучения — Проявление учащимися чувства 
российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; — осознание ответственности и долга 
перед Родиной; — проявление учащимися ответственного отношения к обучению, 
готовности и способности к самообразованию; — формирование мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; — построение 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире 
профессий и профессиональных предпочтений; — формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики; — соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, 
участие в природоохранной деятельности; — осознание учащимися сущности 
взаимоотношений человека и природы; — умение реализовывать теоретические 
познания на практике; — осознание значения образования для повседневной жизни 
и осознанного выбора профессии; — проведение работы над ошибками для 
внесения корректив в усваиваемые знания; — привить учащимся любовь к 
природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, эстетические 
чувства от общения с живыми организмами; — признание учащимися права 
каждого человека на собственное аргументированное мнение; — проявление 
готовности к самостоятельным поступкам и активным действиям на 
природоохранительном поприще; — умение аргументировать и обоснованно 
отстаивать свою точку зрения; — критичное отношение учащихся к своим 
поступкам, осознание ответственности за их результаты; — осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре; — формирование экологической культуры на основе 
признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; — умение слушать и 
слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 
доказательства, так и для опровержения существующего мнения. Резервное время 
— 6 ч. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 Биология. Человек. 9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) Раздел 1. Введение (9 ч) 
Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  (2 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 
Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 
человекообразных обезьян. Человек разумный. Демонстрация Скелеты человека и 
позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и 
животных. 

Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  (2 ч) Биологические и социальные 
факторы антропосо- циогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы 
человека, их происхождение и единство. Демонстрация Модели «Происхождение 
человека», модели остатков материальной первобытной культуры человека, 
изображения представителей различных рас человека. 

Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И 
ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  (1 ч) Науки о человеке: анатомия, 
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физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 
Андреас Везалий. Демонстрация Портреты великих учёных — анатомов и 
физиологов. 

Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА  (4 ч) Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, 
соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы 
органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация Схемы систем органов человека. Лабораторные и практические 
работы Изучение микроскопического строения тканей. Распознавание на таблицах 
органов и систем органов. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — доказательства 
родства человека и животных; — вклад отечественных и зарубежных учёных в 
развитие о строении и функционировании организма человека; — науки, 
изучающие организм человека; — основные органоиды клетки, ткани, органы и 
системы органов. Учащиеся должны уметь: — объяснять взаимосвязь строения и 
функций клеток, тканей; — характеризовать структурные компоненты основных 
систем органов тела человека; — сравнивать особенности внешнего строения 
древних предков человека, представителей различных рас, делать выводы на 
основе сравнения; — выделять и описывать существенные признаки процессов 
жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: — 
планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя; — 
работать в соответствии с поставленной учебной задачей; — участвовать в 
совместной деятельности; — оценивать свою работу и работу одноклассников; — 
выделять главные и существенные признаки понятий; — сравнивать объекты, 
факты по заданным критериям; — высказывать свои предположения, отстаивать 
их, подтверждать фактами; — выявлять причинно-следственные связи; — 
использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; — 
работать с текстом и его компонентами; — создавать презентации, используя 
возможности компьютерных технологий. 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56 ч) Тема 2.1. 
КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ  (10 ч) Гуморальная регуляция. Железы 
внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 
Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. 
Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая 
части нервной системы. Рефлекс. Проведение нервного импульса. Строение и 
функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного 
мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её связь с 
другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. 
Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 
Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена 
органов чувств. Демонстрация Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы 
строения, биологической активности и точек приложения гормонов. Фотографии 
больных с различными нарушениями работы эндокринных желёз. Модели 
головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных 
рефлексов, безусловных рефлексов различных отделов мозга. Лабораторные и 
практические работы Изучение головного мозга человека (по муляжам). Изучение 
изменения размера зрачка. 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ  (8 ч) Скелет человека, его отделы: осевой 
скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с 
трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые 
и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 
соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 
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Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 
функции. Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 
системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 
восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и 
режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Демонстрация Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. 
Приёмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) 
опорно-двигательной системы. Лабораторные и практические работы Изучение 
внешнего строения костей. Измерение массы и роста своего организма. Выявление 
влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА  (3 ч) Понятие «внутренняя 
среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении 
жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 
Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и  И. И. Мечникова в 
области иммунитета. Демонстрация Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, 
группам крови. Лабораторные и практические работы Изучение 
микроскопического строения крови. 

Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ  (4 ч) Сердце, его строение и регуляция 
деятельности. Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. 
Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. Демонстрация Модели сердца человека, 
таблицы и схемы строения клеток крови и органов кровообращения. Лабораторные 
и практические работы Измерение кровяного давления. Определение пульса и 
подсчёт числа сердечных сокращений. 

Тема 2.5. ДЫХАНИЕ  (5 ч) Потребность организма человека в кислороде 
воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в 
лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. 
Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Демонстрация Модели гортани, 
лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. Приёмы 
искусственного дыхания. Лабораторные и практические работы Определение 
частоты дыхания. 

Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ  (5 ч) Питательные вещества и пищевые продукты. 
Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. 
Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и 
поджелудочная железа. Этапы пищеварения. Исследования И. П. Павлова в 
области пищеварения. Демонстрация Модель торса человека, муляжи внутренних 
органов. Лабораторные и практические работы Воздействие желудочного сока на 
белки, воздействие слюны на крахмал. Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ  (2 ч) Общая характеристика 
обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. 
Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ  (2 ч) Конечные продукты обмена веществ. Органы 
выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в 
выделении из организма продуктов обмена веществ. Демонстрация Модель почек. 

Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА  (3 ч) Строение и функции кожи. Роль кожи в 
терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. 
Заболевания кожи и их предупреждение. Демонстрация Схема строения кожных 
покровов человека. Производные кожи. 

Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  (3 ч) Система органов 
размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 
роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 
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Тема 2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (5 ч) Рефлекс — основа 
нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 
Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 
высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 
Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические 
ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. 
Особенности психики человека. 

Тема 2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  (4 ч) Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 
доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении 
утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 
активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. 
Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая 
среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 
Правила поведения человека в окружающей среде. Лабораторные и практические 
работы Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного 
кровотечений. Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

Тема 2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  (2 ч) Природная и 
социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к нему 
организма чело- века. Биосфера — живая оболочка Земли. В. И. Вернадский — 
создатель учения о биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние. 
Демонстрация Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека 
на биосферу. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — существенные 
признаки организма, его биологическую и социальную природу; — строение и 
функции органов и систем органов человека. Учащиеся должны уметь: — 
распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов человека; 
— аргументированно доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, 
стрессами; — оказывать первую доврачебную помощь человеку при 
кровотечениях, травмах опорно-двигательного аппарата, ожогах, обморожениях и 
др.; — применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний; 
— соблюдать санитарно-гигиенические требования; — соблюдать правила 
поведения и работы в кабинете биологии; — приводить доказательства 
взаимосвязи человека и окружающей среды; — объяснять место и роль человека в 
биосфере. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: — 
организовывать свою учебную деятельность; — ставить учебные задачи; — 
планировать и корректировать свою познавательную деятельность; — объективно 
оценивать свою работу и работу товарищей; — сравнивать и классифицировать 
объекты; — определять проблемы и предлагать способы их решения;— применять 
методы анализа и синтеза; — использовать дополнительные источники для поиска 
необходимой информации, в том числе ресурсы Интернета; — представлять 
информацию в различных формах; — составлять аннотации, рецензии, резюме; — 
уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

Личностные результаты обучения — Воспитание российской гражданской 
идентичности, чувства патриотизма, уважения к Отечеству; — формирование 
ответственного отношения к обучению, способности к самообразованию; — 
формирование целостного научного мировоззрения; — осознание учащимися 
ценности здорового образа жизни; — знание правил поведения в обществе и 
чрезвычайных ситуациях; — формирование экологического мышления. Резервное 
время — 5 ч. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Биология. Введение в биологию. 
5класс (35ч, 1 ч в неделю) 
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№ п/п Тема Количество часов 
1 Живой организм: строение и изучение 8 
2 Многообразие живых организмов  14 
3 Среда обитания живых организмов 6 
4 Человек на Земле 5 
5 Резервное время 2 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Биология. Живой организм. 6класс 
(35ч, 1ч в неделю) 
№ п/п Тема Количество часов 
1 Строение растительной и животной клеток. 

Клетка— живая система  
2 

2 Ткани растений и животных  2 
3 Органы и системы органов  4 
4 Питание и пищеварение 3 
5 Дыхание 2 
6 Передвижение веществ в организме 2 
7 Выделение 2 
8 Опорные системы 2 
9 Движение 2 
10 Регуляция процессов жизнедеятельности 3 
11 Размножение 3 
12 Рост и развитие 3 
13 Организм как единое целое 1 
14 Резервное время 4 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 
7класс (70ч, 2ч в неделю) 
№ п/п Тема Количество часов 
1 Многообразие живых систем 3 
2 Ч.Дарвин о происхождении видов 2 
3 История развития жизни на Земле 4 
4 Систематика живых организмов 2 
5 Подцарство Настоящие бактерии 2 
6 Многообразие бактерий 2 
7 Строение  и функции грибов. 4 
8 Многообразие и экология грибов 2 
9 Группа Лишайники 2 
10 Группа отделов Водоросли; строение, 

функции, экология 
6 

11 Отдел Моховидные 2 
12 Споровые сосудистые растения: 

плауновидные, хвощевидные, 
папоротниковидные 

6 

13 Семенные растения. Отдел Голосеменные 8 
14 Покрытосеменные (цветковые) растения 10 
15 Эволюция растений 2 
16 Растительные сообщества. Многообразие 

фитоценозов 
4 

17 Растения и человек 2 
18 Охрана растений и растительных сообществ 2 
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19 Резервное время 5 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8класс (70ч, 2ч в 
неделю) 
№ п/п Тема Количество часов 
1 Введение. Общая характеристика животных 2 
2 Подцарство Одноклеточные животные 4 
3 Подцарство Многоклеточные животные (2 ч) 2 
4 Кишечнополостные 2 
5 Тип Плоские черви 2 
6 Тип Круглые черви 2 
7 Тип Кольчатые черви 2 
8 Тип Моллюски 2 
9 Тип Членистоногие 6 
10 Тип Иглокожие 1 
11 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 1 
12 Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс 

Рыбы 
4 

13 Класс Земноводные 4 
14 Класс Пресмыкающиеся 4 
15 Класс Птицы 4 
16 Класс Млекопитающие 6 
17 Основные этапы развития животных 2 
18 Животные и человек 2 
19 Общая характеристика и свойства вирусов 2 
20 Среда обитания. Экологические факторы 2 
21 Экосистема 2 
22 Биосфера— глобальная экосистема 2 
23 Круговорот веществ в биосфере 2 
24 Роль живых организмов в биосфере 2 
25 Резервное время 6 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Биология. Человек. 9класс (70ч, 2ч в неделю) 
№ п/п Тема Количество часов 
1 Место человека в системе органического мира 2 
2 Происхождение человека 2 
3 Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека 
1 

4 Общий обзор строения и функций организма 
человека 

4 

5 Координация и регуляция 10 
6 Опора и движение 8 
7 Внутренняя среда организма 3 
8 Транспорт веществ 4 
9 Дыхание 5 
10 Пищеварение 5 
11 Обмен веществ и энергии 2 
12 Выделение 2 
13 Покровы тела 3 
14 Размножение и развитие 3 
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15 Высшая нервная деятельность 5 
16 Человек и его здоровье 4 
17 Человек и окружающая среда 2 
18 Резервное время 5 
 

2.2.7.Предметная область «Искусство» 
 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-8 класс 
(Предметная линия учебников авторов  Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской) 
 
Планируемые результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 
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собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 
рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 
группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 
ступени общего образования и отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как 
неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе 

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

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 
памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 
творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 
жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

-сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 
музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 
живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 
решения различных музыкально-творческих задач. 

По окончании 7  класса школьники научатся: 
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- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 
отношение к искусству; 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, лад и 

т.д.; 
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения 
в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 
музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 
музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 
культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, разных эпох; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 
опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 
пространстве сети Интернет. 

Содержание курса 
5-8 классы 
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 
Музыка как вид искусства. Интонация – носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно – образных построений.  Интонация в музыке как 
звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства 
музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 
музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камероной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения 
музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно – симфонический 
цикл, сюита), их возможности  в воплощении и развитии музыкальных образов. 
Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 
романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. 
Многообразие связей музыки  с литературой. Взаимодействие музыки и 
литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с 
изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и  
жанров  изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве. Картины  природы в музыке и изобразительном 
искусстве. Символика скультптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 
национальные школы и мх традиции, творчество выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 
(вокальной и инструментальной). 
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Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 
творчество  в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 
народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и 
инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская 
народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 
основные жанры, темы, образы). Народно – песенные истоки русского 
профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 
образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с 
разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и 
профессиональным музыкальным творчеством своего региона. Различные 
исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 
сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX вв. 
Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 
храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская 
музыка XVII – XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 
жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). 
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 
развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до 
рубежа XIX – XX  вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 
искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 
зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 
выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX вв.   
Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального 

искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский 
хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной 
традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII – XVIII вв., 
зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные 
черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 
другими видами искусства (литература, изобращзительное искусство, театр, кино). 
Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 
выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX – XXI вв. 
Творчество русских и зарубежных композиторов XX – XXI вв. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX – XXI 
вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное 
творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. 
Джаз и симфоджаз. Современная  популярная музыка: авторская песня, 
электронная музыка, рок – музыка (рок – опера, рок – н – ролл, фолк – рок, арт - 
рок), мюзикл, диско – музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. 
Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной 
традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, 
ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 
Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония – сюита, концерт – 
симфония, симфония – действо и др.) Обобщение представлений школьников о 
различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 
хор; аккомпанемент, а cappella;  певческие голоса: сопрано, меццо – сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас; хоры: нардный, академический; музыкальные инструменты: 
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духовые, струнные, ударные, современные электорнные; виды оркестра: 
симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно – 
джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 
образования. Информационно – коммуникационные технологии в музыкальном 
искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. 
 
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 
Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник 
непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение 
в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни 
человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 
культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на 
распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 
интернациональность музыуального языка. Музыка мира как диалог культур. 
Тематическое планирование 
 
5 класс 
Раздел   Количество часов 
Раздел 1. «Музыка и литература»  17 
Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство»  18 
 35 

 
6 класс 
Раздел   Количество часов 
Раздел 1. «Мир образов вокальной и 
инструментальной музыки»  

17 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической 
музыки»  

18 

 35 
 
7 класс 
Раздел   Количество часов 
Раздел 1. «Особенности драматургии сценической 
музыки»  

17 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки»  

18 

 35 
 

8 класс 
Раздел   Количество часов 
Раздел 1. «Классика и современность»  17 
Раздел 2. «Традиции и новаторство в музыке»  18 
 35 

 
 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  5-8 класс 
Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 
Планируемые результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 
многонационального российского общества;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

  формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора,  

 формирование  нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 
творческой деятельности;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 

   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета: 

  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
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организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 
зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения; 

   развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; 

  освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров 
и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 
искусство современности); 

   воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 
приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 
(театр и кино); приобретение опыта работы различными художественными 
материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 
искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 
графика, мультипликация и анимация);  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 
оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 
ценности; 

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

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

По окончании основной школы учащиеся должны: 
 5 класс:  
 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 
 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 
знаки);  

 знать несколько народных художественных промыслов России; различать по    
стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён 
(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);  

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 
декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, 
литьё, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 
изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 
принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора 
(на доступном для данного возраста уровне);  
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 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и 
т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 
элементов;  

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 
объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 
интерьера определённой эпохи);  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (мозаичное панно, витраж 
и т. п.);  

6 класс:  
 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества;  
 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 
мира в разные эпохи;  

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 
изображения в искусстве, её претворение в художественный образ;  

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 
представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в 
истории искусства; 

  называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 
жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 
великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

 знать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 
особенности ритмической организации изображения;  

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их 
значение в создании художественного образа;  

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 
использовать коллажные техники;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов;  

 знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться 
начальными правилами линейной и воздушной перспективы;  

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 
по представлению и по памяти;  

  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 
натуры, по памяти и по воображению;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства;  

7 класс:  
 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 
специфику;  понимать особенности образного языка конструктивных видов 



315 
 

искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их 
социальную роль;  

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 
тенденции современного конструктивного искусства;  

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме);  

 моделировать в своём творчестве основные этапы 
художественнопроизводственного процесса в конструктивных искусствах;  

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 
проектированием конкретных зданий и вещной среды;  

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя 
при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;  
использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 
статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 
макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 
мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык 
при моделировании архитектурного ансамбля;  

 использовать разнообразные художественные материалы; 
8 класс 
 освоить азбуку фотографирования;  
 анализировать фото-произведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 
съёмочной практике;  усвоить принципы построения изображения и 
пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки);  

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;  
 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими 
учебными и домашними кино и видеоработами;  

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 
явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  
5 класс 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Древние корни народного искусства 
Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция и декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 
Связь времён в народном искусстве 
Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. 
Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
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Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
Декор — человек, общество, время 
Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда говорит о человеке. 
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
Декоративное искусство в современном мире 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам мастер. 
6 класс 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объёмные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 
Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека — главная тема в искусстве. 
Конструкция головы человека и её основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 
Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
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7 класс 
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. 
Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры. (8 часов) 
Основы композиции в конструктивных искусствах 
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции или «Внесём 

порядок в хаос!». 
Прямые линии и организация пространства. 
Цвет — элемент композиционного творчества. 
Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква — строка — текст 
Искусство шрифта. 
Когда текст и изображение вместе 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
В бескрайнем море книг и журналов 
Многообразие форм графического дизайна. 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств, 

(8 часов). 
Объект и пространство 
От плоскостного изображения к объёмному макету. 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность 
Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 
Форма и материал. 
Цвет в архитектуре и дизайне 
Роль цвета в формотворчестве. 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 
Город сквозь времена и страны 
Образы материальной культуры прошлого. 
Город сегодня и завтра 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Живое пространство города 
Город, микрорайон, улица. 
Вещь в городе и дома 
Городской дизайн. 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 
Природа и архитектура 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 
Ты — архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 
Мой дом — мой образ жизни 
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 
Интерьер, который мы создаём. 
Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 
Мода, культура и ты 
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Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 
Встречают по одёжке. 
Автопортрет на каждый день. 
Моделируя себя — моделируешь мир. 
8 класс 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ 
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 
Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид  

художественного творчества. 
Сценография — искусство и производство. 
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или магическое 

«если бы». 
Привет от Карабаса_Барабаса! Художник в театре кукол. 
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 
Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое 

изображение реальности. 
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: 

умение видеть и выбирать. 
Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 
Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 
Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. 
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник 

больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 
Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 
Жизнь врасплох, или Киноглаз. 
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные 
формы экранного языка. 
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

  
Тематическое планирование 
5 класс 
№ Тема урока  
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урока 
Древние корни народного искусства 8 
1 Древние образы в народном искусстве.   1 
2 Убранство русской избы. 1 
3 Внутренний мир русской избы. 1 
4 Конструкция, декор предметов народного быта.   1 
5 Русская народная вышивка. 1 
6 Народный праздничный костюм. 2 
7 Народные праздничные обряды 1 
Связь времён в народном искусстве 8 
8 Древние образы в современных народных игрушках.  1 
9 Искусство Гжели. 1 
10 Городецкая роспись 1 
11 Хохлома  1 
12 Жостово. Роспись по металлу. 1 
13 Щепа. Роспись по лубу и дереву.  1 
14 Тиснение и резьба по бересте 1 

15 
Роль народных художественных промыслов 
в современной жизни. 

1 

Декор — человек, общество, время 12 
16 Зачем людям украшения. 2 
17 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 2 
18 Одежда говорит о человеке. 4 
19 О чем рассказывают гербы  эмблемы. 2 

20 
 Роль декоративного искусства в жизни 
человека и общества 

2 

Декоративное искусство в современном мире 7 
21 Современное выставочное искусство 2 
23 Ты сам - мастер 5 
  35 
 
6 класс 

№ 
урока 

Тема урока  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

1 
Изобразительное искусство. Семья пространственных 
искусств. Художественные материалы. 

1 

2 Рисунок - основа изобразительного творчества 1 
3 Линия и ее выразительные возможности. 1 
4 Пятно, как средство выражения.  Ритм пятен 1 
5 Цвет, основы цветоведения. 1 
6 Цвет в произведениях живописи 1 
7 Объемные изображения в скульптуре 1 
8 Основы языка изображения 1 
Мир наших вещей. Натюрморт (8  часов) 
9 Реальность и фантазия в творчестве художника 1 
10 Изображение предметного мира – натюрморт. 1 
11 Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира. 1 
12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 1 
13 Освещение. Свет и тень. 1 
14 Натюрморт в графике. 1 
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7 класс 

15 Цвет в натюрморте 1 
16 Выразительные возможности натюрморта. 1 
Вглядываясь в человека Портрет (12 часов) 
17 Образ человека - главная тема искусства 1 
18 Конструкция головы человека и ее пропорции 1 
19 Изображение головы человека в пространстве. 2 
20 Портрет в скульптуре 2 
21 Графический портретный рисунок 1 
22 Сатирические образы человека 1 
23 Образные возможности освещения в портрете 1 
24 Роль цвета в портрете 1 
25 Великие портретисты прошлого. 1 
26 Портрет в изобразительном искусстве XX века. 1 
Человек и пространство в изобразительном искусстве (7часов) 

27 
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение 
пространства. 

1 

28 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 1 
29 Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения.  1 
30 Пейзаж в русской живописи. 1 
31 Пейзаж в графике. 1 
32 Городской пейзаж. 1 

33 
Выразительные возможности изобразительного искусства. 
Язык и символ. 

1 

  35 

№ 
урока 

Тема урока 
 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 
искусств. Мир, который создаёт человек. 
Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 
архитектуры. (8 часов) 
Основы композиции в конструктивных искусствах 

1 
Гармония, контраст и выразительность плоскостной 
композиции, или «Внесём порядок в хаос!». 

1 

2 Прямые линии и организация пространства. 1 
3 Цвет — элемент композиционного творчества. 1 
4 Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1 

5 
Буква — строка — текст 
Искусство шрифта. 

1 

6 
Когда текст и изображение вместе 
Композиционные основы макетирования в графическом 
дизайне. 

2 

7 В бескрайнем море книг и журналов 
Многообразие форм графического дизайна. 

1 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств    
(8 часов) 

8 
Объект и пространство. От плоскостного изображения к 
объёмному макету. 

1 

9 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 

10 
Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

1 

11 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 
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8 класс 

№ 
урока 

Тема урока 
 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  
(8 часов) 
1 Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 1 

2 
Правда и магия театра. Театральное искусство и 
художник. 

1 

3 
Безграничное пространство сцены. Сценография — 
особый вид 
художественного творчества. 

1 

4 Сценография — искусство и производство. 1 

5 
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и 
маска, или 
Магическое «если бы». 

1 

6 Привет от Карабаса_Барабаса! Художник в театре кукол. 2 
7 Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 1 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.  
Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 часов) 

12 Красота и целесообразность 
Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

1 

13 Форма и материал. 2 

14 Цвет в архитектуре и дизайне 
Роль цвета в формотворчестве. 

1 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 
(12 часов) 

15 
Город сквозь времена и страны 
Образы материальной культуры прошлого. 

1 

16 
Город сегодня и завтра 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

1 

17 
Живое пространство города 
Город, микрорайон, улица. 

2 

18 Вещь в городе и дома 
Городской дизайн. 

2 

19 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной 
среды интерьера. 

2 

20 Природа и архитектура 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

2 

21 
Ты — архитектор!  Замысел архитектурного проекта и его 
осуществление. 

2 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 
проектирование (7 часов) 

22 
Мой дом — мой образ жизни 
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

1 

23 Интерьер, который мы создаём. 1 
24 Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 1 

25 Мода, культура и ты 
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

1 

26 Встречают по одёжке. 1 
27 Автопортрет на каждый день. 1 
28 Моделируя себя — моделируешь мир. 1 
  35 
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8 
Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография 
— новое изображение реальности. 

1 

9 
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа 
операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 

1 

10 
Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и 
фактура. 

1 

11 
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство 
фотопейзажа и фотоинтерьера. 

2 

12 
Человек на фотографии. Операторское мастерство 
фотопортрета. 

1 

13 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1 

14 
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: 
факт и его компьютерная трактовка. 

1 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
(12 часов) 

15 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа 
фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

2 

16 
Художник — режиссёр — оператор. Художественное 
творчество в игровом фильме. 

2 

17 От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка.  1 
18 Фильм — «рассказ в картинках».  2 
19 Воплощение замысла.  1 
20 Чудо движения: увидеть и снять. 1 

21 
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации 
или когда художник больше, чем художник.  

2 

22 Живые рисунки на твоём компьютере. 1 
Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель. 
(7 часов) 

23 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 
художественная природа телевизионного изображения. 

1 

24 
Телевидение и документальное кино. Телевизионная 
документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и 
очерка. 

1 

25 Жизнь врасплох, или Киноглаз. 2 

26 
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 
Современные 
формы экранного языка. 

2 

27 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины 
искусства. 

1 

  35 
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2.2.8.Предметная область «Технология» 
 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» (Обслуживающий 

труд) 
(Предметная линия учебников О.А. Кожиной)  
 
Планируемые результаты 
 
Личностные результаты 
1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 
2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 
4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 
5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 
6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 
7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 
8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 
9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 
Метапредметные результаты 
1. Планирование процесса познавательной деятельности. 
2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 
3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 
5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 
9 
6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 
7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 
8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 
9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы 

данных. 
10. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 
потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 
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13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 
озидательного труда. 

Предметные результаты 
В познавательной сфере: 
1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 
4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 
5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 
6) владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 
7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 
8) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 
В трудовой сфере: 
1) планирование технологического процесса и процесса труда; 
2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 
5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
6) планирование последовательности операций и составление технологической 

карты; 
7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 
9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 

круп и др. с учетом требований здорово- 
го образа жизни; 
10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 
11) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 
12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 

сохранением их пищевой ценности; 
13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 
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14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
15) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых 
систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
16) контроль промежуточных и конечных результатов 
труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 
17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 
18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 
19) расчет себестоимости продукта труда. 
В мотивационной сфере: 
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 
среднего специально- 

го обучения; 
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 
5) осознание ответственности за качество результатов труда; 
6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 
7) стремление к экономии и бережливости в расходовании 
времени, материалов, денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 
1) дизайнерское конструирование изделия; 
2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

(роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 
материальной куль- 

туры; 
3) моделирование художественного оформления объекта труда; 
4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей 

фигуры; 
5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 
6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 
7) создание художественного образа и воплощение его в материале; 
8) развитие пространственного художественного воображения; 
9) развитие композиционного мышления; 
10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 
11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 
12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 
13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 
14) использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 
15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 
16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера 

жилого дома, школы, детского сада и др.; 
17) применение методов художественного проектирования одежды; 
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18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 
19) соблюдение правил этикета. 
В коммуникативной сфере: 
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 
2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 
3) выбор знаковых систем и средств для кодирования 
и оформления информации в процессе коммуникации; 
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 
5) способность к коллективному решению творческих задач; 
6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 
7) способность прийти на помощь товарищу; 
8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 
В физической сфере: 
1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 
2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 
3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 
4) развитие глазомера; 
5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 
В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 
трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда 

в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими 
свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

навыками самостоятельного планирования и ведения 
домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда; 
ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 
 
5 КЛАСС 
 Раздел 1. Кулинария (20 ч) 
 Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие 
лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных веществах. Современные 
данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, 
их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и 
микроэлементах.  

Практические работы  
1.Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.  
2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах. 
Тема 2. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА (2 ч) Основные теоретические сведения 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 
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требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 
Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке 
продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 14 
Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для 
мытья посуды. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими 
и режущими инструментами, горячими жидкостями. 

 Практическая работа 
 Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и 

кабинета.  
Тема 3. ИНТЕРЬЕР КУХНИ, СТОЛОВОЙ (4 ч) Краткие сведения из 

истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с 
природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 
интерьере. Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 
интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-
гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и 
зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 
Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления.  

Практические работы  
1. Выполнение эскиза интерьера кухни.  
2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 
Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА (2 ч)  
Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи 

к столу. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила 
пользования ими. Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление 
стола. Правила поведения за столом.  

Практические работы 1. Выполнение эскизов художественного украшения 
стола к завтраку. 2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными 
способами. 

Тема 5. БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (2 ч)  
Основные теоретические сведения Бутерброды. Продукты, используемые для 

приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы 
обработки продуктов для приготовления бутербродов. 15 Способы нарезки 
продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 
Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. Виды бутербродов: 
открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). 
Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. 
Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по 
вкусу и цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. Требования к качеству 
готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов и подача их к столу. 
Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их 
вкусовые достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый 
и в зернах. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. 
Кофеварки. Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых 
напитков. Практические работы  

1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 
2.  Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  
Примерный перечень блюд 
 1. Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром 
 2. Бутерброд с вареной или копченой колбасой. 
 3. Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.). 
 4. Бутерброд с сельдью и маслом. 
 5. Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе. 
 6. Закрытый бутерброд с сыром или со свининой.  
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 7. Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей.  
 8. Сандвичи из филе жареной курицы со сливочным маслом.  
 9. Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой. 
Тема 6. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ (2 ч)  
Основные теоретические сведения Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. Способы определения свежести 
яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 
Приспособления и оборудование для 16 взбивания и приготовления блюд из яиц. 
Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

 Практические работы  
1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц.  
2. Приготовление блюда из яиц. 
 Примерный перечень блюд  
1. Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные.  
2. Яичница-глазунья.  
3. Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 
 4. Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др. 
Тема 7. БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в 

кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 
витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и 
кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и 
сохранность продуктов. Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, 
способы кулинарного использования.  

Механическая обработка овощей 
Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила 

механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, 
нарезка). Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование 
различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки 
овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 
содержания в них витаминов. Приготовление блюд из свежих овощей Виды 
салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 
дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления 
салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, 
столовым уксусом, майонезом, сметаной. Оформление салатов продуктами, 
входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску (помидоры, перец, 
огурцы, редис, морковь), и листьями зелени.  

Приготовление блюд из вареных овощей 
 Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки 
(пассерование, бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при 
повышенном давлении, при пониженной температуре, в молоке, в растительных 
соках и др.). Преимущества и недостатки различных способов варки. 
Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. Время варки овощей. Способы 
определения готовности. Охлаждение овощей после варки или припускания. 
Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от 
условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных 
овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к 
качеству и оформлению готовых блюд.  

Практические работы  
1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду.  
2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов.  
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3. Приготовление салата из сырых овощей.  
4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов.  
5. Приготовление одного блюда из вареных овощей.  
6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, 

внешний вид).  
7. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной.  
Примерный перечень блюд  
1. Салат из зеленого лука и редиса с яйцом.  
2. Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем.  
3. Салат из редьки с огурцами и сметаной.  
4. Салат из отварной свеклы с изюмом.  
5. Винегрет зимний постный.  
6. Картофель отварной с маслом и зеленью.  
7. Картофель, сваренный в молоке.  
8. Картофель, сваренный на пару.  
9. Тыква, запеченная в духовом шкафу.  
10. Кукуруза в початках отварная.  
Тема 8. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч)  
Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. 

Способы приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, 
фруктов, ягод. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов.  Правила 
сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, 
грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. 
Условия и сроки хранения сушеных продуктов. Замораживание овощей и фруктов. 
Использование домашнего холодильника для замораживания и хранения овощей и 
фруктов.  

Практические работы  
1. Закладка яблок на хранение.  
2. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав.  
3. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 
Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов» (38 

ч) 
Тема 1. «Рукоделие. Художественные ремесла»(8ч) 
Вышивка. 
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 
Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с 

видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение 
узора в художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на 
изделии. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые 
контрасты. 

Организация рабочего места для  ручного шитья. Способы 
перевода рисунка на ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила 

заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения простейших ручных 
вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», 
петельного, «козлик». Способы без узлового закрепления рабочей нити. Свободная 
вышивка по рисованному контуру 

узора. 
Узелковый батик.  
Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы завязывания узелков 

и складывания ткани. Технология крашения. 
Практические работы 
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 1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита 
и материалов для вышивки.  

2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом.  
3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или 

салфетки.  
4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка.  
5. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 
Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 ч)  
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 
домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. 
Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей 
из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 
хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-
прикладном искусстве.  

Практические работы  
1. Изучение свойств нитей основы и утка.  
2. Определение направления долевой нити в ткани.  
3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.  
4. Выполнение образца полотняного переплетения. 
Тема 3. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 ч)  
Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в 

швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 
технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной 
машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего места 
для работы на швейной машине. Правила подготовки универсальной бытовой 
швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение 
машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила безопасного труда при 
работе на швейной машине.  

Практические работы  
1. Намотка нитки на шпульку.  
2. Заправка верхней и нижней нитей.  
3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям.  
Тема 4. РУЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ч) 
  Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, 

заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, 
строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. Правила безопасной работы с 
колющим и режущим инструментом. 

Практическая работа  
Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 
Тема 5. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ 

ОДЕЖДЫ (6 ч) 
Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. 
Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы 

линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и 
принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее 
измерение. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. 
Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 
меркам. Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, 
фактура материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы 
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.  
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2. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по 
своим меркам.  

3. Моделирование фартука выбранного фасона. 
Тема 6. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (12 ч) 
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические 
обозначения и технология выполнения. Подготовка ткани к раскрою. Способы 
рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани. Обмеловка и 
раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на 
ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом в подгибку с закрытым 
срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Сборка 
изделия. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 
значение при изготовлении швейных изделий. Особенности влажно-тепловой 
обработки тканей из растительных волокон. Контроль и оценка качества готового 
изделия. 

Практические работы  
1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани.  
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.  
3. Обработка деталей кроя. 
4. Соединение деталей изделия машинными швами.  
5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Творческие проекты (10 ч)  
1. Организация праздника (на примере дня рождения).  
2. Блюда национальной кухни для традиционных праздников.  
3. Отделка швейного изделия вышивкой. 
4. Изготовление сувениров в технике вышивки и узелкового батика.  
Резервное время (2 ч) 
 
6 КЛАСС 
Раздел 1. Кулинария (16 ч)  
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 
Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. 

Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение 
солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная 
потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их 
кулинарной обработке. Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, 
жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 
Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 
пищевые продукты, органолептические и лабораторные экспресс-методы 
определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых 
отравлениях. 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (4 
ч)  

Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. 
Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность 
молока. 

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, 
козы, овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный 
олень), самки зебу). 

Способы определения качества молока.  
Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, сепарация). Условия и 

сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой 
обработки (кипячение, пастеризация).  
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Приготовление топленого молока. 
 Технология приготовления молочных супов и каш из обыкновенного и 

консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки молочных 
блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу.  

Кисломолочные продукты.  
Значение  кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов (простокваша,  кефир, творог, сметана, варенец, 
ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). 

 Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 
Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок 
для приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с 
помощью простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления 
простокваши (предварительное кипячение молока, соблюдение температурного 
режима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения 
простокваши.  

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с 
подогревом. Способы удаления сыворотки.  

Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в 
домашних условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы  
1. Кипячение и пастеризация молока.  
2. Приготовление молочного супа или молочной каши.  
3. Приготовление творога из простокваши.  
4. Приготовление блюда из творога.  
 Примерный перечень блюд  
1. Суп молочный рисовый.  
2. Молочная лапша. 3. Манная каша.  
4. Каша из овсяных хлопьев «геркулес».  
5. Каша пшенная молочная с тыквой.  
6. Сырники со сметаной.  
7. Пудинг творожный со шпинатом, цукатами, орехами.  
8. Запеканка творожная.  
9. Макароны, запеченные с творогом. 
 Тема 3. БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (2 

ч) Основные теоретические сведения 
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки 

крупяных рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, 
овсяной и др.).Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. 
Технология приготовления котлет и биточков (варка 

вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). Время 
тепловой обработки и способы определения готовности. 

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, 
обеспечивающие сохранение в бобовых витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при 
варке. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке 
каш различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных 
изделий. Способы определения готовности блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Практические работы  
1. Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору).  
2. Приготовление гарнира из макаронных изделий.  
Примерный перечень блюд  
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1. Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом.  
2. Пшенная каша с тыквой.  
3. Овсяная каша.  
4. Рисовая каша с маслом.  
5. Биточки пшенные.  
6. Гарнир из макаронных изделий к мясу.  
7. Пюре из гороха или чечевицы. 
Тема 4. БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ (2 ч)  
Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма 

человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. 
Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их 
содержания в процессе хранения и кулинарной обработки. Возможности 
кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных 
продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, 
свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 
Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. 
Шифр на консервных банках. Механическая обработка рыбы Санитарные условия 
механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая характеристика 
сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания мороженой 
рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в 
зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, 
отрубание плавников, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление 
чешуи, промывка).     Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие 
кожи, удаление костей, пластование на чистое филе).  

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 
применяемых при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных 
полуфабрикатов.  

Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 
Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы 

тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, 
порционными кусками.  

Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, 
пряжение, жарение во фритюре, жарение в парах масла, на углях.  

Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его 
роль в процессе жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. Способы 
жарения рыбы и 25 рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. 
Приготовление панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и льезона.  

Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. 
Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу.  

Практические работы  
1. Определение свежести рыбы органолептическим методом.  
2. Определение срока годности рыбных консервов.  
3. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы.  
4. Механическая обработка чешуйчатой рыбы.  
5. Разделка соленой рыбы.  
6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря.  
Примерный перечень блюд  
1. Треска отварная с картофелем. 
2. Лещ вареный цельный.  
3. Суп рыбный.  
4. Крупные ерши в кляре.  
5. Вареные раки (креветки).  
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6. Камбала, жаренная во фритюре.  
7. Караси, жаренные со сметаной.  
8. Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др.  
9. Салат из крабов или кальмаров.  
10. Сельдь с овощами. 
Тема 5. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ (2 ч) 
Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение 

стола. Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета.  
Практическая работа  
Приготовление блюд для праздничного стола. 
Тема 6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБЕДА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ (2 ч)  
Основные теоретические сведения Расчет количества и состава продуктов для 

похода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и 
гигиены в походных условиях. Посуда для приготовления пищи в походных 
условиях.  

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы 
разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 
противопожарной безопасности. Практическая работа 

 Расчет количества и состава продуктов для похода 
Тема 7. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 
Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты. Необходимые условия 
жизнедеятельности молочно-кислых бактерий (наличие сахара в овощах, 
температура,стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов 

в соленых и квашеных овощах. 
Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, 

удаление кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка 
шинкованной капусты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при 
квашении капусты. Время ферментации (брожения) до готовности. Условия и 
сроки хранения квашеной капусты. 

Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. 
Хранение соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на поверхности 
рассола. 

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования 
овощей в производственных и домашних условиях.  Маринование без 
стерилизации (острые маринады). 

Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав 
маринадной заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар). Пряности для 
приготовления маринадов (душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, 
корица, гвоздика, чеснок и др.). 

Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время 
стерилизации (или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок. 
Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). 

Условия и сроки хранения консервированных овощей. Кулинарное применение 
маринованных овощей и салатов. 

Практические работы  
1. Засолка огурцов или томатов.  
2. Квашение капусты с клюквой. 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 

ч) 
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 
Натуральные волокна животного происхождения, получение нитей из этих 

волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства 
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натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их 
основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 
переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, 
льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы  
1. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти.  
2. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. 
Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч) 
История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества 
машинной строчки. Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и 
нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, 
вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Уход за 
швейной машиной, чистка и смазка. 

Практические работы  
1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  
2. Замена иглы в швейной машине.  
3. Чистка и смазка швейной машины. 
Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (8 ч) 
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому 

женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 
Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа 
конической и клиньевой юбок. Правила снятия мерок. Прибавки 

к меркам на свободу облегания. 
Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. 

Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину. 
Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 
чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Правила нанесения размеров на чертеже. 
Построение лекальных кривых. Способы моделирования конических и клиньевых 
юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Практические работы  
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.  
2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам. 3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей 
фигуры.  

4. Моделирование юбки выбранного фасона.  
5. Подготовка выкройки юбки. 
Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ (14 ч) 
  Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с 

глухим и отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. 
Технология обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки 
тесьмой «молния», разреза (шлицы). 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и 
раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка 
деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа 
изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. 
Стачивание деталей юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза 
юбки. Способы обработки верхнего среза юбки. Художественное оформление 
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изделия. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 
Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы  
1. Раскладка выкройки и раскрой ткани.  
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.  
3. Обработка деталей кроя.  
4. Скалывание и сметывание деталей кроя.  
5. Проведение примерки, исправление дефектов.  
6. Стачивание деталей изделия.  
7. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия.  
Тема 5. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч) 
Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. 

Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в 
композиции. Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь 
с направлениями современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка 
их к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов 
орнамента. Технология соединения деталей между собой 

и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 
Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы 

декоративного решения реально существующих форм. Художественные 
особенности свободной росписи тканей: построение композиции, цветовое 
решение рисунка. 

Инструменты и приспособления для свободной росписи. 
Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свободной росписи. 

Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на 
ткани. Роспись ткани с применением масляных красок. 

Практические работы  
1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги.  
2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья.  
3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной 

композиций.  
4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация.  
5. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в 

технике свободной росписи по ткани. 
Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч)  
Тема. УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ (2 ч) 
Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды 
декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами. 

Выбор технологий и средств  для длительного хранения обуви, шерстяных и 
меховых изделий. Влажная уборка дома. 

Практические работы  
1. Выполнение ремонта накладной заплатой.  
2. Удаление пятен с одежды.  
3. Штопка с применением швейной машины. 
 Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 
 Тема. БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ (2 ч) 
Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 
электроприборов. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп 
дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие 
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сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 
холодильников. Пути экономии энергии в быту. 

Практические работы  
1. Организация рабочего места, использование инструментов и 

приспособлений для выполнения электромонтажных работ. 
 2. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления 

проводов. Подключение проводов к патрону электрической лампы, выключателю, 
вилке, розетке. 

Творческие проекты (10 ч)  
1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края.  
2. Изготовление сувенира.  
3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.  
Резервное время (2 ч) 
7 КЛАСС 
Раздел 1. Кулинария (16 ч)  
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 
Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное 
воздействие микроорганизмов на пищевые продуты. Источники и пути 

проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о 
пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 
инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Тема 2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА (8 ч) 
Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды 

теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 
разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых 
изделий. Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного 
теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его 
приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев 
пельменей и вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. 
Правила варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практические работы  
1. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пряников, пирожных.  
2. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору).  
3. Приготовление вареников. 
 Тема 3. СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ (4 ч) 
Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном 

обеде. Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. 
Особенности приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. 
Технология приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и 
ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и 
фруктами. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, 
используемые для приготовления кремов и мороженого. Технология приготовления 
мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Практические работы  
Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 
Тема 4. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 
Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в 

зависимости от предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, 
нарезка и бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или 
сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. Способы определения 
готовности варенья. Правила перекладывания варенья на хранение. 



338 
 

Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и 
сроки их хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 
кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы  
1. Определение качества плодово-ягодной продукции органолептическим 

методом.  
2. Определение содержания нитратов в плодово-ягодной продукции.  
3. Приготовление варенья из ягод.  
4. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины.  
5. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов.  
6. Приготовление цукатов из апельсиновых корок.  
7. Черная смородина с сахаром без стерилизации. 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 

ч)  
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 
  Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из 
искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в 
тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из 
искусственных волокон. 

Практические работы  
1. Изучение свойств тканей из искусственных волокон.  
2. Определение раппорта в сложных переплетениях. 
Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 ч) 
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за 

швейной машиной. 
Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 

образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения 
простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки 
для художественного оформления изделий. 

 
Практические работы  
1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины.  
2. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.  
3. Устранение неполадок в работе швейной машины. 
Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ И БРЮК (8 ч) 
Виды женского легкого платья и спортивной одежды. История брюк. Правила 

снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом и брюк. Последовательность построения основы чертежа 
плечевого изделия, воротников и брюк в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину 
по своим меркам. Особенности моделирования плечевых изделий с цельнокроеным 
рукавом и брюк. Муляжный метод конструирования. Зрительные иллюзии в 
одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 

Практические работы  
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.  
2. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и 

брюк.  
3. Эскизная разработка модели швейного изделия.  
4. Моделирование изделия выбранного фасона.  
5. Подготовка выкройки.  
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Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ И БРЮК (14 ч) 

Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. 
Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий 
выкройки на ткань. 

Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, горловины, застежек. 
Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Сборка изделия. 
Способы обработки верх него среза брюк и застежек. Обработка средних и 
шаговых швов. Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов 
изделия. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой и косой бейкой. 
Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества 
готового 

изделия.  
Практические работы  
1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком.  
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.  
3. Обработка деталей кроя.  
4. Скалывание и сметывание деталей кроя.  
5. Проведение примерки, исправление дефектов.  
6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.  
7. Влажно-тепловая обработка изделия.  
Примерный перечень изделий: ветровка, ночная сорочка, шорты, пижама, 

пончо, блузка с цельнокроеным рукавом, платье, халат. 
Тема 5. РУКОДЕЛИЕ (10 ч) 
Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. 

Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при 
вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение 
количества петель и ниток. Технология выполнения различных петель. Набор 
петель крючком. 

Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 
Практические работы  
1. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов.  
2. Изготовление образцов вязания крючком.  
3. Изготовление простых изделий в технике плетения.  
Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества 

поясов на дощечках и бердышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т. 
п.  

Практические работы  
1. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения.  
2. Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на дощечках или 

бердышке.  
Раздел 3. Технологии ведения дома (4 ч)  
Тема. ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА (4 ч) 
Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к 

интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. 
Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 
Роль освещения в интерьере. Использование комнатных растений в интерьере, их 
влияние на микроклимат 

помещения. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
Практические работы  
1. Подбор и посадка декоративных комнатных растений.  
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2. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей.  
Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч)  

Тема 1. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ.  

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ (2 ч) 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электрической энергии. Гальванические источники 
тока, их сравнительные характеристики и область применения. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области 
применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. 
Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы  
1. Подбор бытовых приборов по их мощности.  
2. Замена гальванических элементов питания.  
3. Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного 

электродвигателя от приложенного напряжения.  
Творческие проекты (10 ч)  
1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера.  
2. Оформление интерьера декоративными растениями.  
3. Изготовление ажурного воротника.  
4. Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и 

др.).  
5. Изготовление спортивной одежды на основе изделия с цельнокроеным 

рукавом и брюк. Резервное время (2 ч) 
8 КЛАСС 
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 
 Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как 

источник белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. 
Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека.  

Практические работы  
1. Расчет калорийности блюд.  
2. Составление суточного меню. 
Тема 2. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (4 ч)  
Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, 
применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления 
и способы определения готовности кулинарных блюд. Разрезание птицы на части и 
оформление готовых блюд при подаче к столу. Изготовление папильоток.  

Практические работы  
1. Первичная обработка птицы.  
2. Приготовление двух блюд из домашней птицы. 
Тема 3. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (2 ч)  
Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного 

региона и желаниями учителя и учащихся.  
Практические работы  
1. Приготовление блюд национальной кухни по выбору, сервировка стола.  
2. Презентация блюд национальной кухни.  
Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА (2 ч)  
Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, 
правила пользования столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. 
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Оформление стола салфетками. Правила поведения за столом и приема гостей. Как 
дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита.  

Практические работы  
1. Сервировка стола к обеду.  
2. Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов.  
3. Изготовление приглашений. 
Тема 5. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ. УПАКОВКА ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ (4 ч)  
Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов 
для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях.  

Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, 
остающегося в банках. Бланширование фруктов перед консервированием (цель и 
правила выполнения).  

Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и 
стерилизации консервов из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. 
Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. 
Условия и сроки хранения компотов.  

Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его 
чтения. Практические работы  

1. Первичная обработка яблок или груш для компота.  
2. Подготовка банок и крышек для консервирования.  
3. Приготовление сиропа.  
4. Стерилизация и укупорка банок с компотом.  
5. Чтение информации на этикетке упакованного товара. 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 

ч)  
Тема 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ (8 ч)  
История костюма. Основные направления современной моды. Правила снятия 

мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с втачным 
рукавом. Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания.  

Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия с втачным 
рукавом в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 
Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. Способы 
моделирования плечевых изделий с втачным рукавом. Виды художественного 
оформления изделия. Выбор модели с учетом особенностей фигуры и 
моделирование изделия. Зрительные иллюзии в одежде.  

Практические работы  
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.  
2. Построение основы чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в 

масштабе 1 : 4 по своим меркам.  
3. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование 

чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым 
меркам.  

4. Моделирование изделия выбранного фасона.  
5. Выбор художественного оформления.  
6. Подготовка выкройки. 
Тема 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ВТАЧНЫМ РУКАВОМ (14 ч) 
Обработка плечевых, боковых швов, вытачек, складок, кокеток, защипов, 

драпировок. Обработка одношовного рукава. Втачивание рукавов. Обработка 
отложных воротников, втачивание воротников. Обработка и дублирование 



342 
 

подбортов, обработка застежек. Обработка деталей кроя. Сборка швейного 
изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов посадки 
изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. Окончательная отделка изделия. 
Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы  
1. Изготовление образцов поузловой обработки поясных швейных изделий.  
2. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой.  
3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.  
4. Обработка деталей кроя.  
5. Скалывание и сметывание деталей кроя.  
6. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.  
7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.  
8. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия.  
Примерный перечень изделий: блузка, жакет, платье. 
 
Тема 3. РУКОДЕЛИЕ (10 ч)  
Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на 

спицах. Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, 
пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в 
зависимости от качества и толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти 
спицах. Набор петель. Условные обозначения, применяемые при вязании на 
спицах.  

Технология выполнения простых петель различными способами. Воздушная 
петля. Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. Соединение петель по 
лицевой и изнаночной сторонам. Вязание двумя нитками разной толщины.  

Валяние. История валяния. Выполнение работ в технике валяния. 
Инструменты, оборудование и материалы для валяния.  

Практические работы  
1. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах.  
2. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев.  
3. Изготовление изделия в технике валяния.  
Примерный перечень изделий: носки, варежки, перчатки, салфетка, шарф, 

сумка, декоративное панно, подушка, шторы.  
Раздел 3. Технологии ведения дома (8 ч)  
Тема 1. БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАСХОДОВ (4 ч)  
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права 
потребителя и их защита. Практические работы  

1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в 
бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки.  

2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины.  
3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. 
Тема 2. РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (4 ч) 
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. 

Технология нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, 
наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-
отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и 
ремонтно-отделочных работ. 
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Практическая работа  
Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-

отделочных материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия 
вида плинтусов, карнизов и т. п. стилю интерьера.  

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч)  
Тема 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА (2 ч) 
Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. Двигатели 

постоянного и переменного тока.  
Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в 

бытовых электроприборах. 
Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для 

передачи информации. Устройства отображения информации, телевизор. 
Практические работы  
1. Подбор бытовых электроприборов по их мощности.  
2. Выбор телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной или 

жидкокристаллической панелью. 
Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование (6 ч)  
Тема 1. СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА (6 ч) 
Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные 
направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. 
Влияние техники и технологии на виды и содержание труда. Понятие о профессии, 
специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты 
труда. 

Практические работы  
1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности.  
2. Анализ профессионального деления работников предприятия.  
3. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или 

предприятия сервиса.  
4. Экскурсия на предприятие швейной промышленности.  
Творческие проекты (6 ч)  
1. Сервировка праздничного стола.  
2. Изготовление сувенира в технике валяния.  
3. Выполнение эскиза жилой комнаты.  
Резервное время (2 ч) 
 

Тематическое планирование  
№п.п. Темы Количество 

часов 
5 класс 
Раздел «Кулинария» (20 ч.) 
1 Физиология питания. 2 
2 Санитария и гигиена 2 
3 Интерьер кухни столовой. 4 
4 Сервировка стола. 2 
5 Бутерброды, горячие напитки. 2 
6 Блюда из яиц. 2 
7 Блюда из овощей. 4 
8 Заготовка продуктов. 2 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (38 ч.)  
9 Вышивка. 6 
10 Узелковый батик. 2 
11 Элементы материаловедения. 4 
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12 Механизмы технологических машин. 6 
13 Ручные работы.  2 
14 Конструирование швейных изделий. 6 
15 Конструирование швейных изделий. 12 
Раздел «Творческие проекты» (10 ч.) 
16 Творческий проект «Организация праздника на примере дня 

рождения» 
2 

17 Творческий проект «Блюда национальной кухни для 
традиционных праздников». 

2 

18 Творческий проект «Отделка швейного изделия вышивкой». 2 
19 Творческий проект «Изготовление сувениров в технике 

вышивки и узелкового батика». 
4 

20 Резервное время 2 
                                                                                                                       
Итого: 

70 

6 класс  
Раздел "Кулинария" (16 ч.) 
21 Физиология питания. 2 
22 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 2 
23 Блюда из молока  

и кисломолочных продуктов. 
4 

24 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.  2 
25 Сервировка стола. Этикет. 2 
26 Приготовление обеда  в походных условиях. 2 
27 Заготовка продуктов. 2 
Раздел "Создание изделий из текстильных материалов" (38ч.) 
28 Элементы материаловедения. 2 
29 Элементы машиноведения. 4 
30 Конструирование и моделирование поясных  

швейных изделий. 
8 

31 Технология изготовления поясных швейных изделий. 14 
32 Художественные ремёсла. 10 
Разделы "Технология ведения дома уход за одеждой и обувью» (2ч.), 
«Электротехника» (2ч.) 
 Уход за одеждой и обувью. 2 
33 Бытовые электроприборы. 2 
Раздел "Творческие проекты" (10ч.) 
34 Творческий проект «Сбор коллекции образцов декоративно-

прикладного искусства края». 
2 

35 Творческий проект «Изготовление сувенира». 4 
36 Творческий проект «Изготовление изделия в технике 

лоскутного шитья». 
4 

37 Резервное время. 2 
                                                                                                                       
Итого: 

70 

7 класс  
Раздел «Кулинария» (16ч.) 
38 Физиология питания. 2 
39 Изделия из теста. 8 
40 Сладкие блюда и десерты. 4 
41 Заготовка продуктов. 2 
Раздел "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" (36 ч.) 
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42 Элементы материаловедения. 2 
43 Элементы машиноведения. 2 
44 Конструирование и моделирование плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом и брюк. 
8 

45 Технология изготовления плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом и брюк. 

14 

46 Вязание крючком. 6 
47 Плетение макраме. 4 
Разделы "Технология ведения дома." (4 ч.), «Электротехнические работы» 
(2ч.). 
48 Эстетика и экология жилища. 4 
49 Электроосветительные и электронагревательные приборы. 2 
                                                 Раздел «Творческие проекты» (10ч.) 
50 Творческий проект «Изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства для украшения интерьера». 
2 

51 Творческий проект «Оформление интерьера декоративными 
растениями». 

1 

52 Творческий проект  «Изготовление ажурного воротника». 1 
53 Творческий проект «. Организация и проведение праздника 

(юбилей, день рождения, Масленица и др.)». 
2 

54 Творческий проект «Изготовление спортивной одежды на 
основе изделия с цельнокроеным рукавом и брюк». 

4 

55 Резервное время. 2 
                                                                                                                      
Итого: 

70 

8 класс 
Раздел "Кулинария" (14 ч.) 
 Физиология питания. 2 
 Блюда из птицы. 4 
 Блюда национальной кухни и сервировка стола. Правила 

этикета. 
4 

 Заготовка продуктов. 2 
 Упаковка и качество пищевых продуктов и товаров. 2 
Раздел "Создание изделий из текстильных материалов" (32ч.) 
 Конструирование и моделирование швейных изделий. 8 
 Технология изготовления швейных изделий. 12 
 Рукоделие. Фелтинг - художественный войлок. 10 
Раздел "Технология ведения дома" (8ч.), «Электротехнические работы» (2ч.). 
 Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. 4 
 Введение в предпринимательскую деятельность. 2 
 Ремонт помещений. 2 
 Электротехнические устройства. Источники света. 2 
Раздел «Современное производство и профессиональное образование»  (4 ч) 
 Основы выбора профессии. Классификация профессий. 2 
 Профессиональное образование и профессиональная карьера. 2 
Раздел "Творческие проекты" (8ч.) 
 Творческий проект «Сервировка праздничного стола». 2 
 Творческий проект «Изготовление сувенира в технике 

валяния». 
4 

 Творческий проект «Выполнение эскиза жилой комнаты». 2 
 Резервное время. 2 
       Итого:                                                                                                                70 
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Рабочая программа учебного предмета «Технология» (Технический труд)  
(Предметная линия учебников В.М. Казакевич)  
 
Планируемые результаты 
ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Изучение технологии в основной школе по направлению «Технический труд» 

обеспечивает достижение следующих результатов.  
Личностные результаты 
 Проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  
 Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей.  
 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 
 Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 
 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации.  
 Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности.  
 Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  
 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации.  
 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.  
 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  
 Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 
 Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда.  
Метапредметные результаты  
 Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности.  
 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 
 Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 
них.  

 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 
задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

 Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, 
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы.  

 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию технических изделий. 

 Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических 
процессов, объектов.  

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость.  
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 Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 
другие базы данных. 

 Использование дополнительной информации при проектировании и 
создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 
потребительскую стоимость.  

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками.  

 Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива. 

 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам.  

 Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 
принятым критериям и показателям.  

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах.  

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства.  

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда. 

 
 Предметные результаты  
В познавательной сфере: 
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда;  
 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач;  
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 
также соответствующих технологий промышленного производства;  

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 
оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 
представления технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-
математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 
и проектов.  

В трудовой сфере:  
 планирование технологического процесса и процесса труда; 
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  
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 проектирование последовательности операций и составление операционной 
карты работ;  

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 
норм, стандартов и ограничений;  

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;  
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда;  
 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 
эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения;  

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 
технологических процессах с учетом областей их применения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 
инструментов;  

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 
их исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности;  
 расчет себестоимости продукта труда;  
 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг.  
В мотивационной сфере:  
 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  
 оценка своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности;  
 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 
среднего специального обучения;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства;  
 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  
 осознание ответственности за качество результатов труда;  
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 
 В эстетической сфере:  
 дизайнерское проектирование технического изделия; 
 моделирование художественного оформления объекта труда;  
 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда;  
 опрятное содержание рабочей одежды.  
В коммуникативной сфере:  
1) формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 
коллектива;  

2) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 
информации в процессе коммуникации;  
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3) оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 
требований действующих стандартов;  

4) публичная презентация и защита проекта технического изделия; 
 5) разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  
6) потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  
В физической сфере:  
1) развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе 

с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 
 2) достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  
3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований;  
4) сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  
      В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 
эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, 
оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 
трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 
навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, 
культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.  

    В результате изучения курса учащиеся должны  
 знать: основные технологические понятия и характеристики; назначение и 

технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых 
ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования ;виды, приемы и 
последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 
технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 
здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой 
материалов, созданием изделий из них, получением продукции;  

 уметь: рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 
информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 
технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 
технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 
требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 
машинами и оборудованием; осуществлять доступными мерительными средствами, 
измерительными приборами и визуально по заданным образцам контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 
проводить разработку учебного 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 получения технико-технологических сведений из 
разнообразных источников информации; организации индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из 
различных материалов; создания изделий или получения продукта с 
использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 
контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 
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и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 
необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 
профессионального образования и трудоустройства.  

 
Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием плоскостных деталей (22 ч) 
Основные теоретические сведения Древесина и ее применение. Лиственные и 

хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства. Природные пороки 
древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, 
шпон, фанера. Профессии, связанные с производством древесных материалов и 
восстановлением лесных массивов. Понятие об изделии и детали. Типы 
графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Технический 
рисунок плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов 
деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях на графических 
изображениях. Правила чтения графической документации по плоскостным 
деталям. Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные 
инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 
технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 
опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный 
контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными 
столярными инструментами. Экология заготовки и обработки древесины. 

Практические работы 
1. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним 

признакам: цвету, текстуре.  
2.  Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. 

Определение видов древесных материалов по внешним признакам.  
3. Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала 

изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение 
последовательности изготовления детали по технологической карте.  

4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 
заготовок; установка и закрепление  заготовок в зажимах верстака; ознакомление с 
рациональными приемами работы ручными инструментами (измерительной 
линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной 
шкуркой, молотком, клещами).  

5. Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и 
технологическим картам; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил 
безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования 
верстака. Уборка рабочего места. 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и 
проволоки (22 ч) 

Основные теоретические сведения Металлы, их основные свойства и область 
применения. Черные и цветные металлы. Листовой металл, жесть, фольга. 
Проволока. Профессии, связанные с добычей и производством металлов. Понятие 
об изделии и детали. Типы графических  изображений. Чертеж (эскиз) деталей из 
тонколистового металла 115 и проволоки. Графическое изображение 
конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т. п. Основные сведения о 
линиях чертежа. Правила чтения графической документации для деталей. 
Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические 
операции обработки тонколистового металла и особенности их выполнения. 
Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 
Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их 
выполнения. Правила безопасности труда. 
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Практические работы 
1. Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.  
2. Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. 

Определение последовательности изготовления детали по технологической карте.  
3. Организация рабочего места.  
4. Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и 

технологической карте.  
5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия.  
6. Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте.  
7. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 8. Соблюдение  правил безопасности труда.  
9. Уборка рабочего места. 
 
Электротехнические работы  (4 ч) 
Основные теоретические сведения Общее понятие об электрическом токе, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической 
энергии. Условные графические обозначения на 116 электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Организация рабочего 
места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты для 
электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных проводов. 
Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе 
гальванического источника тока и электрической лампочки. Правила безопасной 
работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 
1. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из 

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи 
при различных вариантах ее сборки. 2. Электромонтажные работы: ознакомление с 
видами и приемами пользования электромонтажными инструментами; выполнение 
механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. 3. Оконцевание, 
соединение и ответвление проводов с использованием пайки или механическим 
способом. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. 
Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными 
инструментами. 4. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление 
удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в цепи. 5. Проверка 
пробником соединений и проводов в простых электрических цепях. 

Элементы техники (4 ч) 
Основные теоретические сведения Понятие о технике. Понятие о техническом 

устройстве. Основная функция технических устройств. Понятие о машине. 
Классификация машин. Типовые детали машин. 

Практические работы 
Ознакомление с типовыми деталями машин. 
Проектные работы (16 ч) 
Основные теоретические сведения Понятие о творчестве, творческом проекте. 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и 
техническая справки, понятие об информации, источники информации, 
оформление списка литературы), формулировка идеи проекта. Конструкторский 
этап: методы поиска новых технических решений, план разработки вариантов 
конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская документация. 
Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 
изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению 
изделия). Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 
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технологических операций, культура труда. Заключительный этап: элементы 
экономического и экологического обоснования; выводы по итогам работы, 
письменный отчет по проекту; защита проекта. 

Практические работы 
Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справки. Выбор рациональной 
конструкции изделия. Разработка конструкторской документации, выполнение 
графического изображения (эскиз или рисунок) проектируемого изделия. 
Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Разработка 
рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о 
проделанной работе, защита проекта. 

 
6 класс 
 
Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием деталей призматической и цилиндрической формы (22 ч) 
Основные теоретические сведения 
Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на 

окружающую среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины. 
Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 
Представления о способах изготовления деталей различных геометрических 

форм. Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 
Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. 

Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 
Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей 

призматической формы. Устройство и назначение рейсмуса, стусла, строгальных 
инструментов (рубанка, 

шерхебеля), стамески. Инструменты и крепежные изделия для сборочных 
работ. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. 
Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 
Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления 

для изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение 
плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения 
измерений. Основные технологические операции точения и особенности их 
выполнения; контроль качества. Правила безопасности труда при работе на 
токарном станке. 

Практические работы 
1. Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с 

учетом природных и технологических пороков древесины. 
2. Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометриче- 
ской формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение 

допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение 
последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической 
карте. 

3. Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и 
инструментов; закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с 
рациональными приемами ра- 

боты ручными инструментами, приспособлениями и сверлении отверстий с 
помощью сверлильного станка. 
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4. Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и 
технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, 
разметка с использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; 
строгание заготовки, пиление с использованием стусла. Разметка и изготовление 
уступов, долбление древесины; соединение деталей вполдерева, на круглый шип, с 
использованием накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей 
изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием гвоздей и шурупов. 
Защитная и декоративная отделка изделия. 

5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 
дефектов и их устранение. 

6. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными 
инструментами и на сверлильном станке. 

7. Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, 
подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление 
заготовки, установка подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение 
рациональных приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке по 
обработке древесины. 

8. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 
и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 
безопасности труда при работе на токарном станке. 

Варианты объектов труда 
Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие 

для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые 
принадлежности. 

Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных 
материалов (22 ч) 

Основные теоретические сведения 
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. 
Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 
человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и 
конструкционные стали. Виды сортового проката. 

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения 
искусственных материалов в машиностроении. 

Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 
безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных 
материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. 
Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и 
их графическое изображение. Основные сведения о видах проекций деталей на 
чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. 
Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей 

и изделий из сортового проката. Способы работы с инструментами. 
Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных 

соединений. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовления 
деталей из сортового проката и искусственных материалов, особенности их 
выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление 
отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 
Соблюдение правил безопасности труда. 
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Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и 
слесарно-сборочных работ. 

Практические работы 
1. Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления 

изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов. 
2. Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, 

размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 
отклонений размеров при изготовлении деталей. 

3. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 
чертежу и технологической карте. 

4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 
заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с 
рациональными приемами работы ручными инструментами и на сверлильном 
станке. 

5. Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической 
карте. 

6. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 
дефектов и их устранение. 

7. Защитная и декоративная отделка изделия. 
8. Соединение деталей изделия на заклепках. 
9. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 
Варианты объектов труда 
Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного 

оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 
Электротехнические устройства (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. 

Условные обозначения элементов электротехнических устройств на 
принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических 
устройствах. Принцип действия и устройство электромагнитного реле. 
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств. 
Практические работы 
1. Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные 

устройства. 
2. Разработка схем и сборка моделей электротехнических 
установок и устройств с электромагнитом из деталей электроконструктора. 

Проверка моделей в действии. 
3. Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле. 
4. Сборка устройств с реле. 
Варианты объектов труда 
Модели различных устройств из деталей электроконструктора, 

электромагнитные реле, модели устройств с электромагнитом из деталей 
механического конструктора. 

Элементы техники (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. 

Транспортные машины и их рабочие органы. Принципы резания в технике. 



355 
 

Принципы вращения в технике. История появления наземных транспортных 
машин. Водный и воздушный транспорт. Транспортирующие машины. 

Практические работы 
1. Решение технических задач. 
2. Сбор и обработка информации для сообщения. 
Проектные работы (16 ч) 
Основные теоретические сведения 
Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы, 

историческая и техническая справки, оформление списка литературы, 
формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение 
конструкторских задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, 
преобразование в новые формы, необходимая документация. 

Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, 
технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 
технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое  обоснования, 
рекламное объявление; выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту, 
защита проекта. 

Практические работы 
Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой 

информации, составление исторической и технической справки. Выбор 
рациональной конструкции изделия и материала, разработка формы изделия. 
Разработка конструкторской документации, выполнение графического 
изображения (эскиз, рисунок или схема) проектируемого изделия. Составление 
плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Экономическое и 
экологическое обоснование проекта, разработка рекламного проспекта изделия. 
Выводы по итогам работы; оформление отчета о проделанной работе, защита 
проекта. 

Резервное время (2 ч) 
 
7 КЛАСС 
Технология изготовления изделий 
из древесных и поделочных материалов 
с использованием сложных соединений (22 ч) 
Основные теоретические сведения 
Строение древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. 

Зависимость области применения древесины от ее свойств. Правила сушки и 
хранения древесины. 

Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных 
материалов. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и 
способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и 
ящичные шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. 

Способы фиксации деталей. Способы отделки изделий. 
Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о 

сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила 
чтения сборочных чертежей. 

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 
Практические работы 
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1. Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для 
изготовления изделия с учетом основных технологических и декоративных 
свойств, минимизации отходов. 

2. Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 
назначения, количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 
расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

3. Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных 
инструментов и технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с 
использованием ручных инструментов и приспособлений. Сборка изделия. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный 
контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение 
правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на 
технологических машинах. 

Расчет примерной себестоимости изделия. 
Варианты объектов труда 
Шкатулки, ящики, полки, скамейки, садовая мебель, игрушки, модели и игры, 

дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые 
принадлежности. 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов 
с использованием точеных деталей (22 ч) 
Основные теоретические сведения 
Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. 

Основные способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности 
изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. 
Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о 

способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы 
деталей и ихг рафическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. 
Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения 
чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его 
конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое 
изображение резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных 
чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения 
сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. 
Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и 

назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные 
операции токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое 
точение цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. 
Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 
приспособления для работы на фрезерном станке. Виды и назначение фрез. 
Основные элементы фрез. Основные операции фрезерной обработки и особенности 
их выполнения: черновое и чистовое фрезерование поверхностей. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 
отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. 
Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях и 
отверстиях. 

Контроль качества. 
Правила безопасности труда. 
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Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и 
фрезерных работ. 

Практические работы 
1. Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, 

размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 
отклонений размеров 

при изготовлении деталей. 
2. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

чертежу и технологической карте. 
3. Организация рабочего места токаря. Ознакомление с рациональными 

приемами работы на токарном станке. 
4. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном 

станке. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 
дефектов и их 

устранение. 
5. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда. 
6. Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и 

отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы 
плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы. 
Варианты объектов труда 
Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали 

моделей и наглядных пособий, детали для ремонта бытовых промышленных 
изделий, транспорт- 

ных средств, изделия бытового назначения. 
Электротехнические работы (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. 

Виды датчиков: механические, контактные, биметаллические реле. 
Понятие об автоматическом контроле и регулировании. 
Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах. 
Простейшие схемы устройств автоматики. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. 
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 
Практическая работа 
Сборка из деталей электроконструктора модели автоматической сигнализации 

достижения максимального уровня жидкости или температуры. 
Варианты объектов труда 
Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, сигнализаторы уровней, бытовые 

светильники, модели устройств автоматики. 
Ремонтно-отделочные работы (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления 
для выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 
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Назначение и виды обоев. Виды обойных клеев. Технологии наклейки обоев 
встык и внахлест. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 
работ. 

Практические работы 
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка 

трещин, шпатлевание, шлифовка. 
Подбор и составление перечня инструментов. 
Выбор краски по каталогам. 
Подбор обоев по каталогам и образцам. 
Выбор обойного клея под вид обоев. 
Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 
Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 
Варианты объектов труда 
Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 

Образцы обоев. Проспекты клеев и красок. Справочники и рекламные буклеты 
строительных и отделочных материалов. 

Элементы техники (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о механизме. Способы передачи механического движения. Понятие о 

передаточном отношении. Понятие о кинематической цепи. Условные обозначения 
элементов на кинематических схемах. 

Практические работы 
Чтение кинематических схем. Решение технических задач. 
Проектные работы (12 ч) 
Основные теоретические сведения 
Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и 

техническая справки, оформление списка литературы. 
Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной 

конструкции, основы композиции, конструкторская документация. 
Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, 

технологические задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, 
технологическая документа- 

ция. 
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 
Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор 

формы рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита 
проекта. 

Практические работы 
Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 
Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и 

обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 
составление исторической и 

технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка 
конструкторской документации, выполнение графического изображения 
проектируемого 

изделия. Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование 
проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, 
оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

Резервное время (2 ч) 
8 КЛАСС 
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Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-
прикладного назначения (18 ч) 

Основные теоретические сведения 
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды 
Декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-

прикладного творчества в создании объектов 
рукотворного мира. Основной принцип художественно-прикладного 

конструирования: единство функционального назначения и формы изделия. 
Эстетические и эргономиче- 

ские требования к изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств 
материала. Основные средства художественной выразительности. Виды 
поделочных материалов и их 

свойства. 
Понятия о композиции. 
Виды и правила построения орнаментов. Технологии художественной резьбы и 

точения. 
Практические работы 
1. Ознакомление с характерными особенностями различных видов 

декоративно-прикладного творчества народов России. 
2. Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов 

изделий и их декоративное оформление (по одному из направлений 
художественной обработки материалов). 

3. Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 
эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности 
изготовления деталей и сборки изделия. 

4. Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной 
обработки из конструкционных и поделочных материалов. 

5. Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка 
поверхности изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда. 
Варианты объектов труда 
Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные 

принадлежности, предметы интерьера и детали мебели, украшения, бижутерия. 
Технология изготовления изделий 
из металлов и пластмасс (18 ч) 
Основные теоретические сведения 
Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические материалы и 

их применение. Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей. 
Шероховатость обработанной поверхности. Понятие о режиме резания. 

Нарезание резьбы плашками и метчиками на токарно-винторезном станке. 
Технологии обработки отверс- 

тий на токарно-винторезном станке.Отрезание заготовок 
отверстий на токарно-винторезном станке. Обрезание заготовок и вытачивание 

канавок. Техника измерения микрометром. 
Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. Технология 

ручной  обработки пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс. 
Практические работы 
1. Распознавание видов стали. 
2. Чтение чертежей деталей из стали. 
3. Организация рабочего места. 
4. Изготовление деталей из стали по чертежу и техно-логической карте. 
Электротехнические работы (4 ч) 
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Основные теоретические сведения 
Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. 

Общая характеристика принципов работы двигателей постоянного и переменного 
тока. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы 
регулирования скорости и изменение направления вращения (реверсирования) 
ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 
1. Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. Подбор деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. 
2. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и 

коммутационной аппаратурой. 
Варианты объектов труда 
Модели устройств из деталей конструктора, цепи электропривода с 

низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 
Санитарно-технические работы (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. 
Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их 

назначение, способы и приемы работы с ними. 
Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 
Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных 

бачках. Способы ремонта. 
Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией бытовых отходов. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. 
Практические работы 
Ознакомление с системами водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 
Изготовление троса для 

чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 
вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные 
работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в 
запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 
Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для 

санитарно-технических устройств, запорные устройства системы водоснабжения. 
Элементы техники (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Преобразование энергии и ее эффективное использование. 
Энергетические машины. Классификация двигателей. 
Действие сил в машинах. 
Практическая работа 
Решение технических задач. 
Профессиональное самоопределение (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
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Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 
производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 
Специальность, производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. 
Диагностика и самодиагностика профес- 

сиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 
Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Выбор и характеристика 
по справочнику условий поступления и обучения в профессиональном учебном 

заведении. 
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Практические работы 
1. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с массовыми профессиями региона. 
Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 
2. Поиск информации о возможностях получения профессионального 

образования в различных источниках, включая Интернет. 
3. Диагностика склонностей и качеств личности. 
4. Построение планов профессионального образования 
и трудоустройства. 
Варианты объектов труда 
Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники 

профессиональных учебных заведений. Справочники бюро по трудоустройству. 
Объявления в средствах массовой информации. Сборники тестов и опросников. 
Программы ПК. Ресурсы Интернета. 

Бюджет семьи (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. 
Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными 

средствами. 
Практические работы 
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 
Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год. 
Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в 

бюджете семьи. 
Варианты объектов труда 
Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, 

предприятия торговли. Объекты ремесел и промыслов. Бытовые услуги. 
Проектные работы (12 ч) 
Основные теоретические сведения 
Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и 

техническая справки, оформление списка литературы. 
Конструкторский этап: дизайнерская задача, конструкторская документация. 
Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и 

технологии изготовления, технологическая документация. 
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 
Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, форма 

рекламы изделия, выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 
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Практические работы 
Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и 

обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 
составление исторической и технической справок. Анализ существующего 
состояния, выбор рациональной конструкции изделия, составление  композиции, 
разработка конструкторской документации на проектируемое изделие. Разработка 
технологической документации. Изготовление изделия. Экономическое 
обоснование проекта; экологическое обоснование, выбор формы рекламы изделия. 
Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита 
проекта. 
 
Тематическое планирование по технологии  
№п.п. Темы Количество 

часов 
 5 класс 

 
 

 Раздел «Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов (древесины)» 22 ч 

 

1 Дерево и древесина: строение, породы, свойства; виды 
лесоматериалов, пороки древесины. 

2 

2 Получение шпона и фанеры 2 
3 Рабочее место для обработки древесины. 2 
4 Эскиз, технический рисунок, чертеж детали изделия 2 
5 Планирование работы по изготовлению изделия 2 
6  Разметка заготовок из древесины 2 
7 Пиление древесины 2 
8  Строгание древесины 2 
9 Сверление древесины 2 
10 Соединение столярных изделий гвоздями и шурупами 1 
11 Ручные электрические машины для обработки древесины 1 
12 Отделка древесины. Приемы нанесения водных красителей. 

Выжигание. 
1 

13 Выпиливание лобзиком 1 
 Раздел «Создание изделий из конструкционных 

и поделочных материалов (металлов и пластмасс)» 9 ч 
 

14 Виды металлов и сплавов. Их основные свойства 2 
15 Общие сведения о пластмассах 2 
16 Тонколистовой металл и проволока. Их применение в быту и 

на производстве 
2 

17 Оборудование и организация рабочего места 1 
18 Графическое изображение деталей из тонколистового металла 

и проволок. 
2 

 Раздел «Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов (тонколистового металла)» 10 ч 

 

19 Правка и разметка тонколистового металла 2 
20 Резание тонколистового металла слесарными ножницами. 

Гибка тонколистового металла 
2 

21 Устройство сверлильного станка, правила и приемы работы на 
нем 

2 

22 Соединение деталей из тонколистового металла с помощью 
заклепок и фальцевого шва 

2 

23 Отделка изделий из тонколистового металла 2 
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 Раздел «Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов (проволоки)» 3 ч 

 

24 Правка и разметка проволоки. Резка, рубка и гибка проволоки 2 
25 Отделка изделий из проволоки 1 
 Раздел «Электротехнические работы» 4 ч  
26 Общее понятие об электрическом токе. Сборка электрических 

цепей. 
2 

27 Электрические провода. Электромонтажные работы. 2 
 Раздел «Элементы техники» 4 ч  
28 Понятие о технике и техническом устройстве. Понятие о 

машине как технической системе. Классификация машин 
2 

29 Типовые детали машин. Подвижные и неподвижные 
соединения 

2 

 Раздел «Проектные работы» 18 ч  
30 Что такое творчество и творческий проект 1 
31 Этапы выполнения проекта. Подготовительный этап. Выбор и 

обоснование темы проекта 
1 

32 Конструкторский этап. Аналогия как метод поиска новых 
технических решений 

1 

33 Конструкторский этап. Разработка конструкторской 
документации по теме проекта 

1 

34 Технологический этап. Разработка технологической 
документации по теме проекта 

2 

35 Этап изготовления изделия. Изготовление проектируемого 
изделия 

6 

36 Заключительный этап. Экономическое и экологическое 
обоснование проекта 

1 

37 Заключительный этап. Разработка рекламного проспекта 
изделия 

1 

38 Заключительный этап. Обобщение результатов проектной 
деятельности. Выводы по итогам работы 

1 

39 Заключительный этап. Защита проекта 1 
40 Резервное время 2 
 Итого: 70 
 6 класс  

 
 

 Раздел « Изготовление изделий из конструкционных и 
поделочных материалов (древесины)» 22 ч 

 

1 Вводное занятие. Механическое свойство древесины. 1 
2 Рациональное оборудование рабочего места.   1 
3 Требование к изготавливаемому изделию.  1 
4 Чертёж детали цилиндрической формы. Сборочный чертёж.  1 
5 Изготовление деталей цилиндрической формы ручными 

инструментами 
2 

6 Устройство токарного станка для точения древесины 2 
7 Подготовка заготовок к точению на токарном станке 2 
8 Точение наружных цилиндрических поверхностей 2 
9 Соединение деталей шипами, вполдерева, шкантами и 

нагелями 
2 

10 Склеивание деталей   1 
11 Технологические особенности сборки и отделки изделий из 

древесины 
2 
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12 Декоративно-прикладная обработка древесины. Выполнение 
контурной резьбы   

1 

13 Роспись по дереву 2 
14 Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему контуру   1 
15 Пути экономии древесины 1 
 Раздел  «Изготовление изделий из конструкционных и 

поделочных материалов (металлов и пластмасс)» 22 ч 
 

16 Чёрные и цветные металлы и сплавы  1 
17 Механические свойства металлов и сплавов 2 
18 Сортовой прокат. Виды сортового проката. Способы его 

получения. 
1 

19 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля 2 
20 Чертёж деталей из сортового проката. Сборочный чертеж.  

Учебная технологическая карта 
2 

21 Резание сортового проката слесарной ножовкой 2 
22 Опиливание заготовок из сортового проката. Приемы 

опиливания  сортового проката 
3 

23 Рубка металла зубилом 2 
24 Сверление из заготовок сортового проката и других материалов 2 
25 Виды заклепочных соединений и способы их выполнения. 3 
26 Виды пластмасс. Технологии обработки пластических 

материалов 
2 

 Раздел  «Электротехнические работы»  4 ч  
27 Электромагнит как электротехническое устройство. Чтение 

электрических схем. Разработка модели электротехнической 
установки 

2 

28 Применение электромагнита в электротехнических устройствах 2 
 Раздел «Элементы техники» 4 ч  
29 Технологические машины   1 
30 Транспортные машины       1 
31 Применение транспортирующих технических устройств       1 
32 Тенденции развития рабочих машин    1 
 Раздел «Проектные работы» 16 ч  
33 Выбор и обоснование темы проекта. Составление исторической 

и технической справок 
2 

34 Метод контрольных вопросов. Разработка конструкторской 
документации по теме проекта 

2 

35 Разработка технологической документации по теме проекта 2 
36 Изготовление проектируемого изделия 6 
37 Экономическое и экологическое обоснование проекта. 

Рекламный проспект изделия. Выводы по итогам работы. 
2 

38 Защита проекта 2 
39 Резервное время 2 
 Итого: 70 
 7 класс 

 
 

 Раздел «Технология изготовления изделий из древесных и 
поделочных материалов с использованием сложных 
соединений» 22 ч 

 

1 Технологические свойства древесины. Пороки   строения и 
дефекты  древесины 

3 

2 Сушка древесины и способы определения её влажности 2 
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3 Изготовление плоских деталей криволинейной формы 2 
4 Чертеж детали с конической поверхностью 1 
5 Приемы обтачивания конических и фасонных деталей на 

токарном станке  
8 

6 Изготовление шипового соединения 2 
7 Геометрическая резьба как один из видов декоративно-

прикладной обработки древесины 
2 

8 Перспективные технологии обработки древесины 2 
 Раздел «Технология изготовления изделий из металла и 

искусственных материалов с использованием точеных 
деталей» 22 ч 

 

9 Технологические свойства сталей 1 
10 Классификация и маркировка стали 2 
11 Термическая обработка металлов и сплавов 2 
12 Сечения и разрезы на чертежах цилиндрических деталей 1 
13 Сущность токарной обработки. Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка 
2 

14 Назначение и виды токарных резцов. Элементы токарного 
резца 

2 

15 Обтачивание наружных цилиндрических  поверхностей 2 
16 Обработка торцовых поверхностей и уступов 2 
17 Общее понятие о резьбе и резьбовых поверхностях. Основные 

элементы резьбы 
2 

18 Нарезание наружной резьбы ручными инструментами 3 
19 Понятие о полимере 1 
20 Свойства пластмасс. Технологии ручной обработки пластмасс 1 
21 Дизайн, его требования и правила 1 
 Раздел «Электротехнические устройства» 4 ч  
22 Понятие о датчиках преобразования неэлектрических сигналов 

в электрические 
2 

23 Виды и назначение автоматических устройств. Простейшие 
схемы устройств автоматики. 

2 

 Раздел  «Технологии ремонтно-отделочных работ»  4 ч  
24 Ремонтно-отделочные работы в быту 4 
 Раздел «Элементы техники»  4ч  
25 Понятие о машине и механизме. Классификация механизмов 

передачи движения 
2 

26 Понятие  о передаточном числе 2 
 Раздел  «Проектные  работы»  12 ч  
27 Подготовительный этап  творческого проекта 2 
28 Конструкторский  этап творческого проекта. Морфологический 

анализ 
2 

29 Дизайнерский этап творческого проекта 1 
30 Технологический этап творческого проекта. Изготовление  

проектируемого изделия 
4 

31 Заключительный этап. Экономическое и экологическое 
обоснование проекта. Выводы по результатам анализа 
проделанной работы. Реклама изделия. 

1 

32 Защита проекта 2 
33 Резервные часы 2 
 Итого: 70 
 8 класс  
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 Раздел  «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов (древесины)»  18 ч 
 

1 Вводное занятие. Ящичные угловые соединения и их 
изготовление. 

1 

2 Ящичные угловые соединения и их изготовление. 3 
3 Изготовление малогабаритной мебели 6 
4 Точение внутренних поверхностей 4 
5 Декоративно- прикладная обработка древесины. Выполнение  

прорезной резьбы 
4 

 Раздел «Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов (металлов и пластмасс)» 18 ч 

 

6 Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические 
материалы и их применение 

2 

7 Отклонения,  допуски и посадки на размеры соединяемых 
деталей 

2 

8 Шероховатость обрабатываемых поверхностей 2 
9 Понятие о режиме резания 1 
10 Нарезание резьбы плашками и метчиками на токарно-

винторезном станке 
2 

11 Технология обработки отверстий на токарно-винторезном 
станке 

2 

12 Отрезание заготовок и вытачивание канавок 2 
13 Измерение размеров деталей с помощью микрометра 1 
14 Классификация пластмасс 1 
15 Свойства и применение пластмасс 1 
16 Технологии обработки пластмасс 2 
 Раздел «Электротехнические  работы»  4 ч  
17 Применение электродвигателей . Электродвигатель 

постоянного тока 
4 

 Раздел «Санитарно-технические работы» 4 ч  
18 Санитарно- техническое оборудование. Инструменты и 

приспособления для санитарно-технических работ 
4 

 Раздел «Элементы техники» 4 ч  
19 Из истории развития двигателей. Двигатель как энергетическая 

машина. Классификация двигателей 
2 

20 Эффективность использования преобразованной энергии. 
Тенденции развития двигателей 

2 

 Раздел «Профессиональное  самоопределение»  6 ч  
21 Роль профессии в жизни человека. Склонности и интересы при 

выборе профессии. Виды профессий в сфере производства и 
сервиса 

2 

22 Классификация профессий по предмету, целям, орудиям и 
условиям труда 

2 

23 Способности и профессиональная пригодность. Пути освоения 
профессии. Личный профессиональный план 

2 

 Раздел «Бюджет семьи» 2 ч  
24 Планирование расходов. Потребительский кредит. Банковские 

вклады 
2 

 Раздел «Проектные работы»  12 ч  
25 Введение в творческий проект. Понятие о проектной 

деятельности 
2 
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26 Конструкторский этап проектного исследования 2 
27 Технологический этап проектирования. Разработка 

технологической документации по теме проект 
2 

28 Изготовление проектируемого изделия 2 
29 Экономическое и экологическое обоснование проекта. Реклама 

изделия 
2 

30 Защита проекта 2 
31 Резервные часы 2 
 Итого 70 

 
 

2.2.9.Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» 

 
 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8-9 классы  
(авторская программа Ю.С. Шойгу ) 
 
 
Планируемые результаты освоения программы ОБЖ в 8 классе 
Личностными результатами обучения ОБЖ в 8 классе являются: 
— развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность 

личных и общественных интересов от внешних природных, техногенных и 
социальных угроз; 

— понимание важности сохранения своего здоровья и формирование 
потребности соблюдения норм здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности в конкретной ситуации; 

— формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 
— воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды и к 

жизни человека, а также к своей жизни; воспитание понимания необходимости 
обеспечения личной и общественной безопасности. 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 8 классе являются: 
— овладение умениями формулировать понятия, что такое опасность и 

безопасность; понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; анализировать причины возникновения опасности: обобщать и 
сравнивать, видеть причины опасности и понимать их влияние на человека и 
окружающую среду; 

— овладевать навыками безопасного поведения в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; оценивать свои поступки; уметь находить пути решения 
поставленных задач; 

— моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной 
ситуации; 

— приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении 
анализировать ее и делать выводы; 

— умение формулировать свои мысли, умение принимать точку зрения 
собеседника, понимать право существования иного мнения; умение работать в 
коллективе; 

— освоение алгоритмов действия в опасной или чрезвычайной ситуации 
техногенного и социального характера. 

Предметные результаты обучения  
Представлять: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная 

ситуации. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. 
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Существующую систему защиты населения от пожаров. Иметь представление о 
причинах возникновения аварий на химически опасных объектах, представлять их 
разрушительную силу. Порядок действий при организации первой помощи при 
отравлении химическими веществами и химическими ожогами. Иметь 
представление о потенциальной опасности искусственных и естественных 
гидросооружений. Возможные экстремальные ситуации аварийного характера в 
повседневной жизни. 

Понимать: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная 
ситуации. Необходимость обеспечения личной и общественной безопасности, 
понимать ценность жизни человека. Понимать важность основ экологической 
культуры. Роль человеческого фактора в возникновении техногенных аварий. 
Биологическое действие радиации. Главные проблемы ядерной энергетики. 
Понимать роль человеческого фактора при авариях на гидросооружениях. 

Знать: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуации. 
Потенциально опасные техногенные ситуации, приводящие к ЧС, и их 
классификацию. Знать роль гражданской обороны в случае ЧС. Причины 
возникновения техногенных аварий. Правила поведения при обнаружении 
подозрительного предмета. Причины возникновения пожаров, представлять их 
разрушительную силу; роль человеческого фактора в возникновении пожаров, 
элементарные правила техники безопасности и меры по предупреждению пожара. 
Знать группу химически опасных веществ и их характеристику; их поражающие 
факторы; характер воздействия химически опасных веществ на человека и 
окружающую среду. Элементарные правила пользования химическими веществами 
в повседневной жизни. Элементарную технику безопасности при обращении с 
химически опасными веществами. Главные проблемы ядерной энергетики. 

Знать экологические аспекты вопросов захоронения ядерных отходов. Правила 
поведения и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном 
загрязнении местности; меры защиты при радиационной аварии. Первичные и 
вторичные поражающие факторы техногенных аварий. Знать прикладную роль 
экологии; современные проблемы экологической безопасности. Источники 
загрязнения атмосферы, пресных вод, почвы. Методы борьбы с загрязнением 
окружающей среды. Правила дорожного движения; правила поведения на 
транспорте. Возможные экстремальные ситуации аварийного характера в 
повседневной жизни. 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи; решать поставленные задачи, 
работать с различными источниками информации, анализировать и сопоставлять, 
делать выводы. Объяснять свои поступки и действия. Использовать полученные 
знания в повседневной жизни. Оказывать первую помощь при ожогах кислотой и 
щёлочью. 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ в 9 классе 
Личностными результатами обучения ОБЖ в 9 классе являются: 
— развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность 

личных и общественных интересов от внешних и внутренних угроз; 
— понимание важности сохранения своего здоровья и формирование 

потребности соблюдения норм здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности в конкретной ситуации; 

— формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 
— воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды и к 

жизни человека, а также к своей жизни; воспитание понимания необходимости 
обеспечения личной и общественной безопасности. 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 9 классе являются: 
— овладение умениями понимать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; анализировать причины возникновения опасности: 
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обобщать и сравнивать, видеть причины опасности и понимать их влияние на 
человека и окружающую среду; 

— овладевать навыками безопасного поведения в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; оценивать свои поступки; уметь находить пути решения 
поставленных задач; 

— моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной 
ситуации; 

— приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении 
анализировать ее и делать выводы; 

— умение формулировать свои мысли, умение принимать точку зрения 
собеседника, понимать право существования иного мнения; умение работать в 
коллективе; 

— освоение алгоритмов действия в опасной или чрезвычайной ситуации 
любого характера и формирование умений выполнять необходимые социальные 
посильные роли в предупреждении, во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций различного происхождения. 

Предметные результаты обучения. В результате обучения по представленной 
программе для 9 класса большинство учащихся будут: 

Представлять: сущность организационной работы МЧС. Современные средства 
поражения, их поражающие факторы. Типы и принцип устройства защитных 
сооружений. Принцип организации и средства мониторинга. Сущность терроризма 
и его опасность. Существующие направления терроризма и экстремизма. Критерии 
оценки состояния здоровья. Пути формирования здорового образа жизни. Иметь 
представление о технике искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Понимать: влияние общей культуры на формирование человека как личности. 
Важность формирования культуры безопасности жизнедеятельности. Ценность 
жизни человека. Необходимость обеспечения личной и общественной 
безопасности. Задачи национальной обороны, государственной и общественной 
безопасности. Почему вопросы безопасности жизнедеятельности закреплены 
законодательно. Сущность терроризма и понимать его опасность. Опасность 
международного терроризма для национальной безопасности России. Понимать 
сущность определения понятия «здоровье». Необходимость сохранения здоровья. 
Зависимость физической культуры и состояния здоровья человека. 

Знать: главные положения национальной безопасности РФ. Понятие 
«национальные интересы». Стратегические цели обеспечении национальной 
безопасности государства. Принципы организации обороны РФ; порядок призыва 
на военную службу; главные положения ФЗ РФ «Об обороне»; порядок 
обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные направления 
государственной политики в области ГО и защиты населения и территории от ЧС. 
ФЗ РФ, направленные на защиту населения и территорий от ЧС. Структуру и 
задачи РСЧС. Задачи ГО в мирное и военное время. Средства оповещения. 

ЧС природного и техногенного характера, их причины возникновения и 
последствия. Что такое мониторинг и мониторинг ЧС техногенного и природного 
характера. Как защитить себя при угрозе теракта. О вреде и последствиях курения, 
алкоголизма и наркомании. Правила поведения при угрозе и проявлении опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 
Правила оказания первой помощи при ранах, кровотечении, переломах, ожогах. 

Уметь: работать с различными источниками информации. Анализировать и 
сопоставлять, делать выводы; принимать решения. Уметь моделировать процессы. 
Применять полученные знания и навыки на практике. Использовать знания, 
полученные на уроках биологии, географии, химии, физики. Иметь элементарные 
навыки в составлении и соблюдении оптимального рациона питания с учетом 
нагрузок и климатических условий. Составлять индивидуальную программу 
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оздоровления. Оказывать первую помощь при ранах, кровотечении, переломах, 
ожогах. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
8 класс 
 
 (35 часов) 
Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность 

и защита человека 
Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от их последствий. 
Введение. Техносфера. Противоречия между человеком и природой. Проблема 

увеличения техногенных аварий и катастроф. Факторы, увеличивающие 
вероятность возникновения техногенных аварий и катастроф. Законы Российской 
Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», «О безопасности», «Об охране окру-
жающей среды», «О радиационной безопасности» и др. 

— Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. 
Понятия «производственная авария», «происшествие», «крупная авария», «чрез-
вычайная ситуация техногенного характера». Виды аварий и катастроф, могущих 
повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Местные, 
территориальные, региональные и федеральные чрезвычайные ситуации. 
Глобальная, или трансграничная чрезвычайная ситуация. 

— Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 
последствия. Общие представления о причинах, приводящих к чрезвычайным 
ситуациям техногенного характера. 

Виды аварий и катастроф, могущих повлечь возникновение чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера: транспортная авария, пожары и взрывы, аварии с 
выбросом опасных химических веществ, радиоактивных веществ, биологически 
опасных веществ. Обрушение зданий и сооружений, аварии на 
электроэнергетических системах, на коммунальных системах жизнеобеспечения, на 
очистных сооружениях, гидродинамические аварии. 

— Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. Роль 
человека в формировании опасной техногенной ситуации. 

Пожары и взрывы. Понятия «возгорание», «горение», «окислитель», «горючее 
вещество», «источник воспламенения», «пожар», «огненный шторм». Отдельные 
пожары. Массовые пожары. Средства оповещения о возгорании. Понятие «взрыв», 
«взрывоопасный объект». Признаки наличия взрывных устройств. 

Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. Последствия пожаров и 
взрывов. Поражающие факторы пожара и взрыва. Вторичные последствия пожара 
и взрыва. Разбор и анализ реальных событий. 

Правила безопасного поведения при пожаре и угрозе взрыва. Противопожарная 
безопасность. 

Аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасный объект 
(ХОО). Аварийно-химически опасные вещества. (АХОВ). Потенциально опасные 
химические объекты. Потребители аварийно-химически опасных веществ. 
Характеристика АХОВ и их поражающих факторов. АХОВ: стойкость, плотность, 
скорость токсического действия. Химические вещества, используемые в 
повседневной жизни. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Зона 
химического заражения: форма, размеры, очаг. Динамические процессы в зоне 
химического заражения. Классификация последствий аварии на ХОО. Разбор и 
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анализ реальных событий. 
Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Средства 

индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. История создания 
противогаза. Противогаз гражданский фильтрующий ГП—7. 

Первая помощь пострадавшим от АХОВ. Ожоги кислотой и щелочью. 
Практическая работа. 
1. Составить личный план действий: а) при угрозе аварии на химически 

опасном объекте в районе вашего проживания, б) при аварии на химически 
опасном объекте в районе вашего проживания. 

2. Отработать правила использования противогаза. 
Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Понятия «радиоактивность», 

«естественная радиоактивность», «ионизирующее излучение», «радиоактивные 
изотопы», «период полураспада». История открытия явления радиоактивности 
Пьером и Марией Кюри. Ядерное оружие. История создания и использования. 
Ядерная энергетика. Атомные электростанции в России и мире. Системы 
переработки ядерного сырья и отходов. Будущее атомной энергетики. 

Радиационно опасный объект. Радиационные аварии и их классификация. 
Последствия облучения человека и других живых организмов. Характеристика 
очагов поражения. Разбор и анализ реальных событий. Аварии на Чернобыльской 
АЭС и на АЭС «Фукусима—1». Средства индивидуальной защиты. Первая помощь 
пострадавшим от радиоактивного излучения. 

Практическая работа. 
1. Составить личный план действий: при получении информации о 

радиационной аварии в районе вашего проживания. 
Гидродинамические аварии. 
Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Искусственные и 

естественные плотины. Водохранилища. Причины и виды гидродинамических 
аварий. Разбор и анализ реальных событий. Саяно-Шушенская ГЭС. Первичные и 
вторичные поражающие факторы. 

Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. 
Правила поведения при угрозе и во время проявления аварии. 

Практическая работа. 
Подготовить рекомендации по мерам безопасности для жителей вашего района 

(поселка, области и т.д.) на случай возможного затопления. 
Нарушение экологического равновесия. Экология. Экологическая обстановка. 

Благоприятные и неблагоприятные экологические условия. История взаимодей-
ствия человека с окружающей средой. Факторы, влияющие на экологическое 
состояние окружающей среды человека. Экологическая безопасность. 
Экологическая система. Экологический кризис. Экологическая катастрофа. 
Хронология экологических катастроф в XIX—XX вв. Разбор и анализ реальных 
событий. 

Биосфера и человек. Человек — основная геологообразующая сила планеты. 
В.И. Вернадский и его учение о ноосфере. Загрязнение атмосферы. Атмосфера и 
озоновый слой. Источники загрязнения: естественные и антропогенные. 
Загрязнение почв. Почва уникальное биокосное образование. Почвенные ресурсы. 
Загрязнение природных вод. Запасы пресной воды. 

Характеристика экологической обстановки в России. Предельно допустимые 
концентрации загрязняющих веществ (ПДК). Возобновимые и невозобновимые 
природные ресурсы. 

Практическая работа. 
Подсчитать количество воды, потребляемое вами в течение суток, учитывая 

воду, идущую на питье, приготовление пищи, личную гигиену и другие хозяйст-
венные нужды. Подсчитать, сколько воды тратит ваш населенный пункт за сутки, 
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месяц и год. 
Опасные ситуации, возникающие в повседневной 
жизни. Правила безопасного поведения. 
Безопасное поведение на улицах и дорогах. Правила для велосипедистов. Уход 

за велосипедом. 
Правила дорожного движения для велосипедистов. Мотовелосипед и мопед 

(скутер). Мотоцикл. Правила пользования и движения. 
Водитель — главный участник движения. «Правила дорожного движения 

Российской Федерации». Правила проезда регулируемых и нерегулируемых 
перекрестков. 

Дорожно-транспортные происшествия. Безопасность на транспорте. 
Проектная деятельность. 
Проектные задания. 
1. Изучите вопрос о вероятности возникновения техногенной аварии в вашем 

административном районе (город, район, область, республика). 
2. Разработайте модель организации защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера в вашем районе. 
3. Разработайте собственный план поведения в чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. 
4. Подготовьте текст оповещения населения о чрезвычайной ситуации от имени 

штаба ГО. 
5. Разработайте методику оценки возможного ущерба на примере одного 

жизненно важного объекта (возможно вашего жилища). 
6. Разработайте комплекс мер по восстановлению экосистемы после ЧС 

техногенного характера. 
7. Подготовьте проект статьи о последствиях ЧС в вашем районе для 

размещения в средствах массовой информации. 
Словарь ОБЖ («Азбука ОБЖ»). 

 
9 класс 
(35 часов) 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Введение. Культура безопасности жизнедеятельности. Наиболее часто 

встречающиеся угрозы и опасности для жизни человека и окружающей среды. 
Влияние человека на окружающую природную среду. Влияние человеческого 
фактора на безопасность жизнедеятельности населения. Культура безопасности 
жизнедеятельности. Законы Российской Федерации и повышение культуры бе-
зопасности жизнедеятельности в нашем обществе. Законы Российской Федерации: 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «О безопасности», «Об охране окружающей среды», «О 
радиационной безопасности», «О гражданской обороне», «О пожарной 
безопасности» и др. 

Национальная безопасность России в современном 
мире. 
Геополитическое положение Российской Федерации. Экономика России — 

часть мировой экономики. Глобализация экономики, культуры. Результаты 
глобализации. 

Национальная безопасность, ее составные части. Анализ политической и 
экономической ситуации в мире. Финансово-экономические кризисы на 
современном этапе. Национальные интересы России на современном этапе и 
долгосрочные. 

Обеспечение национальной безопасности. Уровень жизни российских граждан. 
Здоровье граждан и здравоохранение. Рациональное природопользование. Эко-
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логическая безопасность. Культура. 
Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения 

безопасности. Национальная оборона. Государственная и общественная 
безопасность. 

Организация обороны Российской Федерации. Правовые основы обороны 
государства. Воинская обязанность. Защита Отечества. Призыв на военную службу. 
Альтернативная гражданская служба. Военное положение. Военное время. 
Мобилизация. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Закон РФ «О 
воинской обязанности». 

Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

МЧС России — федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской 
обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций. История МЧС. Основные функции МЧС. 
Обзор спасательных операций МЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. Уровни РСЧС: федеральный, 
региональный, территориальный, местный, объектовый. Координирующие органы 
РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. 

Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. 
Закон Российской Федерации «О безопасности». Профилактика возникновения ЧС 
техногенного характера. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности России. Задачи 
гражданской обороны. Современные средства поражения. Мероприятия по защите 
населения. 

— Ядерное оружие и его виды. История ядерного оружия. Понятия «эпицентр 
ядерного взрыва», «ударная волна», «световое излучение», «радиоактивное за-
ражение», «электромагнитный импульс». Защита от ядерного оружия. Ядерное 
сдерживание. 

— Химическое оружие. История химического оружия. Отравляющие вещества 
и их виды. Понятия «очаг химического поражения», «зона химического 
поражения». Запрещение химического оружия. 

— Биологическое (бактериологическое) оружие. Вопросы применения 
бактериологического оружия. Понятия «эпидемия», «очаг биологического 
поражения», «обсервация», «карантин». Поражающие средства: вирусы, грибки, 
токсины. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

— Организация гражданской обороны на объекте экономики. 
— Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения в мирное 

и военное время. Роль оповещения в обеспечении безопасности населения. 
Порядок оповещения. Значение речевой информации. Автоматизированная 
информационно-управляющая система (АИУС РСЧС). 

— Защитные сооружения гражданской обороны. Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 
Средства защиты: защитные сооружения, рассредоточение и эвакуация, средства 
индивидуальной защиты. Понятия «защитное сооружение», «убежище», «проти-
ворадиационные укрытия», «щели». Принцип устройства защитных сооружений. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени. Чрезвычайные ситуации 
природного характера, их причины и последствия. Стихийные бедствия и опасные 
природные явления, представляющие потенциальный источник угроз человеку и 
хозяйству: геологические, геокриологические, гидрометеорологические, процессы 
биогенного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 
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Основные причины техногенных аварий и катастроф в Российской Федерации. 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Система 

мониторинга. Мониторинг: глобальный, региональный и локальный. Сейсмические 
наблюдения и прогноз землетрясений. Сейсмоопасные районы России. 
Мониторинг геологических процессов (экзогенных и эндогенных) и подземных 
вод. Мониторинг антропогенного воздействия на природную среду, водной среды 
водохозяйственных систем в местах водозабора и сброса сточных вод. 

Терроризм как угроза национальной безопасности 
Российской Федерации. 
Терроризм и безопасность человека. Причины возникновения терроризма. 

Экстремизм. Национализм. Основные правила поведения человека, ставшего 
заложником. 

Международный терроризм и безопасность России. Субъект терроризма. 
Статистика международного терроризма. Опасность международного терроризма и 
его особенности. Противодействие терроризму. 

Основы формирования здорового образа жизни. 
Понятие о здоровье. Физическое здоровье человека. 
Факторы, разрушающие здоровье человека. Табакокурение и его вред. 

Заболевания, связанные с табакокурением. Вред от пассивного курения. Закон Рос-
сийской Федерации «Об ограничении курения табака». Первая помощь при 
отравлении табаком. 

Алкоголь и его вред. Заболевания, связанные с алкоголем. Алкоголь не 
помощник в решении проблем. Деградация человека. Алкоголизм. Социальные 
проблемы, вызванные алкоголизмом. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Наркотики и их вред. Заболевания связанные с наркотиками. Деградация 
человека. Социальные проблемы, вызванные наркоманией. 

Факторы, формирующие здоровье человека. Рациональное питание. 
Сбалансированное и полноценное питание. Основы подбора продуктов 

питания (белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества). Безопасные 
продукты. Маркировка продуктов. Спреды. Консерванты. Эмульгаторы. Нитраты. 

Гигиена одежды. Гигиенические свойства одежды (гигроскопичность, 
водопроницаемость). Искусственные и синтетические ткани. 

Занятия физической культурой. Физические упражнения и комфортное 
состояние здоровья. Аэробные и анаэробные упражнения. Физические упражнения 
умеренные, продолжительные и регулярные. Правильность выполнения 
физических упражнений. Контроль дыхания и частоты сокращения сердечной 
мышцы. Правила безопасного выполнения физических упражнений. 

Туризм — вид активного отдыха. Адаптация к физическим нагрузкам. 
Акклиматизация и реакклиматизация. Акклиматизация в горной местности и в 
условиях жаркого или холодного климата (Севера). Туристское снаряжение: 
рюкзак, палатка, спальный мешок, коврик, важные мелочи, НАЗ, обувь, одежда. 
Правила разведения костра. Временные укрытия. 

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы. 
Рекомендации специалистов МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Правила поведения при химической аварии. Правила поведения при радиационной 
аварии. Правила поведения при гидродинамической аварии. Правила поведения 
при аварии на транспорте. Правила поведения при внезапном обрушении здания. 
Правила поведения при пожаре и угрозе взрыва. Правила поведения во время 
землетрясения. Правила поведения при извержении вулкана. Правила поведения во 
время гололеда и гололедицы. Правила поведения при угрозе сильной метели и 
снежном заносе. Правила поведения во время жары. Как вести себя во время схода 
снежной лавины. Правила поведения во время грозы. Правила поведения во время 
наводнения. Как действовать при оползне. Как действовать, если вы оказались 
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рядом с очагом пожара в лесу, на торфянике. Как действовать при угрозе селевого 
потока. Правила поведения во время урагана, бури, смерча. Правила поведения при 
возгорании и пожарах в быту. Как действовать при утечке магистрального газа. 
Правила оказания первой помощи при разных видах травм. Искусственное 
дыхание. Непрямой массаж сердца. Виды кровотечений и возможная первая 
помощь. 

Проектная деятельность. 
Проектные задания. 
1. Как проявляются глобальные проблемы человечества в вашем регионе 

(городе). Например, характеристика экологической обстановки вашего района, на-
селенного пункта. 

История создания, содержание и направленность, а также эффективность 
природозащитных нормативно-правовых актов     

 2. История создания, содержание и направленность, а также эффективность 
природо-защитных  нормативно- правовых актов вашего административного 
центра. 

    3. Составьте месячный оптимальный рацион питания школьника на основе 
традиционной местной кухни и норм здорового питания. 

    4. Предложите систему снижения утомляемости учащегося, а также 
распорядок жизни школьника на месяц с учетом его индивидуальных  

физических и психологических особенностей. 
    5. Проведите расчет недельных физических нагрузок учащегося с учетом его 

индивидуальных физических и психологических особенностей. 
    6. Разработайте систему оптимального использования учебной информации 

в процессе обучения. 
    7. Проведите мониторинг изменений климата вашего  района (региона) с 

последующим прогнозированием и аналитической справкой. 
    8. Сделайте обзор съедобных, лекарственных и ядовитых растений и грибов 

вашего района. 
    9. Разработайте алгоритм безопасного поведения подростка в условиях 

повседневной жизни в вашей местности. 
 
Тематическое планирование 

 
8 класс 
№ п/п Тема Количество 

часов 
1 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Безопасность и защита человек 
3 

2 Пожары и взрывы 5 
3 Аварии с выбросом опасных химических веществ 5 
4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4 
5 Гидродинамические аварии 10 
6 Безопасное поведение на улицах и дорогах 5 
7 Резерв 3 
  35 
 
9 класс 
 п/п Тема Количество 

часов 
1 Формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

Введение 
1 

2 Основы безопасности личности, общества и государства 5 
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Национальная безопасность России в современном мире 
3 Организация защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

9 

4 Терроризм как угроза безопасности Российской Федерации 2 
5 Основы формирования здорового образа жизни 1 
6 Факторы, разрушающие здоровье 3 
7 Факторы, формирующие здоровье 7 
8 Подведение итогов за курс основной школы 4 
9 Резерв 3 
  35 

 
 
 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  
(Предметная линия учебников А.П. Матвеева 5-9 классы)  
 
Планируемые результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащегося, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде 
всего, в положительном отношении учащегося 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 обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

• 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 и  творческой; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность 
универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и 
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые 
на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с 
освоением программного материала других образовательных дисциплин, 
универсальные компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса 
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. 
Метапредметные результаты отражаются прежде всего в универсальных умениях, 
необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это: 
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• 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 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 закрепляются в процессе 
освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 
проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески 
их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 
проведением самостоятельных занятий физической культурой, укреплением 
здоровья, ведением 
здорового образа жизни. Предметные результаты отражают: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании 
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья;  

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 
по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 
нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 
коррекционной) 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, 
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• 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 
5 класс 
Знания о физической культуре 
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности. Исторические сведения о древних Олимпийских 
играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического 
развития человека. Характеристика основных средств формирования правильной 
осанки и профилактики её нарушений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 
правила планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность 
человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики 
утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во 
время закаливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы её дозирования. 
 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация самостоятельных занятий физической культурой.  
Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 
самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, 
физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и 
открытой спортивной площадки). 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

 
Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической 

подготовкой, выделение основных частей занятия, определение их задач и 
направленности содержания. 

Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с 
учётом индивидуальных показателей здоровья и физического развития, 
двигательной (технической) и физической подготовленности. 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 
подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 
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Оценка эффективности занятий физической культурой.  
Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным 

показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, осанка). 
Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической 
подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). 
Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во время 
занятий физическими упражнениями, определение 
режимов физической нагрузки. 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу 
сличения с эталонным образцом). 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 
динамики показателей физического развития и физической подготовленности.  
Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за 
состоянием индивидуального здоровья.  

 
Физическое совершенствование 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки, 
регулирования массы тела с учётом индивидуальных особенностей физического 
развития и полового созревания. Комплексы упражнений для формирования 
стройной фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для 
профилактики нарушений зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 
акробатики. Организующие команды и приёмы: построения и перестроения на 
месте и в движении; передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя 
колоннами; передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад 
в упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; (составляются 
из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической 
подготовленности занимающихся). 

Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие 
упражнения; танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, приставной шаг, шаг 
галопa; шаг польки); упражнения ритмической и аэробной гимнастики; зачётные 
композиции (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической 
и физической подготовленности занимающихся). 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим 
спрыгиванием; опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой,  
приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком;  
спрыгивание и соскоки (вперёд); зачётные комбинации (составляются из числа 
освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 
занимающихся). 

 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные,  короткие 

дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; гладкий 
равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется 
учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; 
кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув 
ноги». 
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Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в 
вертикальную неподвижную мишень;  метание малого мяча на дальность с разбега 
(трёх шагов). 

 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход. 
Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; 

подъём «лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, 
высокой и низкой стойках, с преодолением бугров и впадин; торможение плугом. 

Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с 
обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча двумя 
руками от груди Игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача;  приём и передача мяча сверху двумя 
руками; передача мяча сверху двумя руками. 

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 
стороной стопы;  остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; ведение 
мяча внешней стороной стопы. 

 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно-

ориентированная физическая подготовка. Передвижение ходьбой, бегом, 
прыжками по пологому склону,  пересечённой местности;  лазанье по канату в 
два приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, 
горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девушки); пере; 
преодоление полос препятствий. 

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, 
ловкости, гибкости. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища 
вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, 
сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной 
скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 
oбщеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 
локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 
позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 
амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов 
(полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 
препятствий, включающей кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной 
плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным 
прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в 
подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой 
ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 
Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 
продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в 
висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) 
на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся 
высотой опоры для рук и ног; отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание 
ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; из положения лёжа на 
гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 
амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями 
с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, 
наклоны, подскоки со взмахом рук); метание набивного мяча из различных 
исходных положений; комплексы упражнений избирательного воздействия на 
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отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 
качества выполнения); элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); 
приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения 
равновесия. 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 
выполняемые в режиме умеренной интенсивности и сочетании с напряжением 
мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 
упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 
тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 
непрерывного и интервального методов. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в 
режиме повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности 
(кроссовый бег). Бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 
интенсивности. Бег с препятствиями. Равномерный бег с финальным ускорением 
(на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме 
«до отказа». Передвижение на лыжах на длинные дистанции. 

Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в 
полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. 
Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо 
и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с 
дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными 
мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 
силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 
опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег 
на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со 
старта). Бег с максимальной скоростью с ходу. Прыжки через скакалку в 
максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, 
переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 
упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 
материала разделов «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Лыжные гонки. Развитие выносливости. Кроссовый бег и бег по 
пересечённой местности. Гладкий бег с равномерной скоростью в режиме 
умеренной и большой интенсивности. Повторный бег с максимальной скоростью с 
уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег с дополнительным 
отягощением на средние дистанции, в горку и с горки. Прыжки в различных 
направлениях и из разных исходных положений в режиме повторного и 
непрерывного способа выполнения. Приседания с различной амплитудой и 
дополнительными отягощениями в режиме повторного и непрерывного способа 
выполнения. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах 
умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 
скоростью. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с локальным отягощением на 
отдельные мышечные группы. Комплексы упражнений силовой направленности на 
спортивных снарядах (перекладине, брусьях, гимнастической стенке), 
выполняемые по методу круговой тренировки. Скоростной бег и прыжки с 
дополнительным отягощением (в различных направлениях и с различной 
амплитудой движений, из разных исходных положений). Многоскоки, 
спрыгивания-запрыгивания на месте и с продвижением вперёд. Комплексы 
атлетической гимнастики. Полосы препятствий силовой направленности 
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(передвижения в висах и упорах на руках, бег в горку с перенесением тяжестей, 
преодоление препятствий прыжками разной формы). Передвижение на лыжах по 
отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим 
и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой».  

Развитие координации движений. Комплексы упражнений на подвижной 
опоре (с изменением центра тяжести тела по отношению к опоре, с разной 
амплитудой движений и скоростью выполнения, перераспределением массы тела с 
одной ноги на другую). Передвижения по ограниченной площади опоры (с 
сохранением поз и равновесия, с передачей и ловлей теннисных мячей). 
Упражнения на дифференцирование мышечных усилий (броски набивного мяча, 
прыжки на заданное расстояние различными способами и в разных направлениях 
движения). Упражнения в поворотах и спусках на лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. 
Челночный бег. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Прыжки через скакалку 
в максимальном темпе. 

Баскетбол. Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных на правлениях с 
максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных 
заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с 
изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с 
опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой 
(правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 
дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 
предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и 
максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 
баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на 
обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность 
приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при 
встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком 
на 3-5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 
основные мышечные группы. Ходьба и прыжки и глубоком приседе. Прыжки на 
одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с 
поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте 
и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 
спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением 
и ускорения с последующими многоскоками. Броски набивного мяча из различных 
исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими 
руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по непрерывно-интервальному 
методу. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в 
баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 
неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 
тройные кувырки вперёд и назад). Бег «с тенью» (повторение движений партнёра). 
Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. 
Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча 
в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной 
рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде 
скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с 
последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с 
остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с уcкорением, «рывками», 
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изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба 
спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и 
«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки 
через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) 
ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 
продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение 
мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления 
движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 
спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 
основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 
возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. 
Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, 
с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 
Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на 
короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом 
отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение 
на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

6 класс 
Знания о физической культуре. 
История физической культуры. 
         Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного 
Олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского 
движения. Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутов-
ского в его становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в со-
временных Олимпийских играх 

                                
  Физическая культура (основные понятия). 
Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 

физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
координации движений и ловкости. Основные правила развития физических ка-
честв. Структура и содержание самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств, особенности их планирования в системе занятий физической подготовкой. 

Физическая культура человека. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация самостоятельных занятий физической культурой.   
Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 
занятий оздоровительной физической культурой, физической и технической 
подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным 

показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, осанка). 
Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической 
подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). Ведение 
дневника самонаблюдения. 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки, 
регулирования массы тела с учётом индивидуальных особенностей физического 
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развития и полового созревания. Комплексы упражнений для формирования 
стройной фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для 
профилактики нарушений зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 
акробатики. 

Организующие команды и приёмы: построения и перестроения на месте и в 
движении; передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; 
передвижение в колонне с изменением длины шага. Акробатические 
упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в упор присев; 
кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; (составляются из числа 
освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 
занимающихся). Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные 
общеразвивающие упражнения; танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, 
приставной шаг, шаг галопa; шаг польки); упражнения ритмической и аэробной 
гимнастики; зачётные композиции (составляются из числа освоенных упражнений 
с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). Опорные 
прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; 
опорный прыжок через гимнастического козла согнув ноги. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой,  
приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком;  
спрыгивание и соскоки (вперёд); зачётные комбинации (составляются из числа 
освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 
занимающихся). 

Упражнения на гимнастической перекладине: зачетные комбинации  
Упражнения на параллельных брусьях (девочки): зачетные комбинации 
Упражнения на разновысоких брусьях (мальчики): зачетные комбинации 
 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные,  короткие 

дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; гладкий 
равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется 
учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; 
кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивания», прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча  с разбега по 
движущейся мишени;  метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: одновременный двухшажный 
ход, попеременный двухшажный ход. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; 
подъём «лесенкой»; спуск в основной, высокой и низкой стойках, с преодолением 
небольших трамплинов; торможение упором. 

Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с 
обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча двумя 
руками снизу после ведения.  Игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача;  приём и передача мяча сверху двумя 
руками; передача мяча сверху двумя руками, передача мяча в разные зоны. 

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 
стороной стопы;  остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; ведение 
мяча внешней стороной стопы. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 
 Прикладно-ориентированная физическая подготовка. Передвижение ходьбой, 

бегом, прыжками по пологому склону,  пересечённой местности;  лазанье по канату 
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в два приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, 
горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девушки);  преодоление 
полос препятствий. 

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, 
ловкости, гибкости. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны 
туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в 
положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой 
(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). 
Комплексы oбщеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 
плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 
подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений 
с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов 
(полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 
препятствий, включающей кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной 
плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным 
прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в 
подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой 
ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 
Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 
продвижением.  

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в 
висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) 
на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся 
высотой опоры для рук и ног; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 
посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги 
зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе 
и на спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной 
массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); 
метание набивного мяча из различных исходных положений; комплексы 
упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 
увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); приседания 
на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия. 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 
выполняемые в режиме умеренной интенсивности и сочетании с напряжением 
мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 
упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 
тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 
непрерывного и интервального методов. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в 
режиме повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности 
(кроссовый бег). Бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 
интенсивности. Бег с препятствиями. Равномерный бег с финальным ускорением 
(на разные дистанции).   

Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в 
полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 
направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег 
с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. 
Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным 
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отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу 
круговой тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 
опорой на руки и без опоры. Повторный бег на короткие дистанции с 
максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 
скоростью с ходу. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, 
переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. 
Подвижные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 
упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 
материала разделов «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Лыжные гонки. Развитие выносливости. Кроссовый бег и бег по 
пересечённой местности. Гладкий бег с равномерной скоростью в режиме 
умеренной и большой интенсивности. Передвижения на лыжах с равномерной 
скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с 
соревновательной скоростью. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с локальным отягощением на 
отдельные мышечные группы. Комплексы упражнений силовой направленности на 
спортивных снарядах (перекладине, брусьях, гимнастической стенке), 
выполняемые по методу круговой тренировки.  Полосы препятствий силовой 
направленности (передвижения в висах и упорах на руках, бег в горку с 
перенесением тяжестей, преодоление препятствий прыжками разной формы). 
Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным отягощением. 
Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», 
«ёлочкой».  

Развитие координации движений. Комплексы упражнений на подвижной 
опоре (с изменением центра тяжести тела по отношению к опоре, с разной 
амплитудой движений и скоростью выполнения, перераспределением массы тела с 
одной ноги на другую). Передвижения по ограниченной площади опоры (с 
сохранением поз и равновесия, с передачей и ловлей теннисных мячей). 
Упражнения на дифференцирование мышечных усилий (броски набивного мяча, 
прыжки на заданное расстояние различными способами и в разных направлениях 
движения). Упражнения в поворотах и спусках на лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. 
Челночный бег. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Прыжки через скакалку 
в максимальном темпе. 

Баскетбол. Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных на правлениях с 
максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных 
заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с 
изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с 
опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой 
(правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 
дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 
предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и 
максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 
баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на 
обеих ногах и одной ноге с места и с разбега.  Передача мяча двумя руками от 
груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Подвижные и 
спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 
основные мышечные группы. Ходьба и прыжки и глубоком приседе. Прыжки на 
одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с 
поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте 
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и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 
спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением 
и ускорения с последующими многоскоками. Броски набивного мяча из различных 
исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими 
руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по непрерывно-интервальному 
методу. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в 
баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 
неподвижной и подвижной мишени. Бег «с тенью» (повторение движений 
партнёра). Бег по гимнастической скамейке. Прыжки по разметкам с 
изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) 
руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 
стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 
направлением передвижения. 

Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с 
последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с 
остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с уcкорением, «рывками», 
изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба 
спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и 
«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки 
через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) 
ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 
продвижением вперёд.   Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной 
опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих 
ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 
вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 
Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на 
короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом 
отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода.  

 
7 класс 
Знания о физической культуре 
История физической культуры.   Олимпийское движение в  России          

(СССР).  Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР).  
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Олимпийские игры в Москве. Олимпийские игры в Москве и в Сочи как 
историческое событие в жизни страны, особенности их организации и проведения. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

Физическая культура (основные понятия). Техническая подготовка. 
Техника движения и ее основные показатели. Двигательный навык  и двигательное 
умение  как качественные характеристики результата освоения новых движений.  

Физическая культура человека.  Влияние занятий физической культурой на 
формирование положительных качеств личности 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка техники движений, способы влияния и устранения ошибок в технике 

выполнения.  Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельности.  Самонаблюдение и самоконтроль. 
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Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Упражнения для коррекции  

фигуры.  Комплексы для  дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики 
нарушений зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики.                                                                           

Организующие команды и приёмы: построения и перестроения на месте и в 
движении; передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; 
передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражненияи комбинации: Акробатические комбинации.  
Ритмическая гимнастика (девочки): Техника выполнения упражнений 

ритмической гимнастики: движения руками в разных направлениях; наклоны 
вперёд и назад, в правую и левую стороны; наклоны с добавлением движений 
руками, ногами, головой.                                    

Опорные прыжки: Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги через 
гимнастического козла.  

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): Техника выполнения 
гимнастической комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): Техника 
выполнения гимнастической комбинации на невысокой (средней) перекладине 
(мальчики). 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): Техника гимнастической 
комбинации на параллельных брусьях (мальчики). 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): Техника выполнения 
гимнастической комбинаций  на разновысоких брусьях (девочки).                                                 
Лёгкая атлетика.  Беговые упражнения: Техника спринтерского бега. Техника 
гладкого равномерного бега в условиях преодоления соревновательной дистанции 
(мальчики — 3000 м; девочки - 1500 м). Техника эстафетного бега.                                                                                          
Прыжковые упражнения Техника прыжка в длину с разбега способом 
«прогнувшись». Техника прыжка в высоту. Метание мяча. Техника метания 
малого мяча по движущейся мишени с небольшого расстояния (мальчики — 16 м; 
девочки — 12 м), стоя на месте. Техника метания малого мяча по летящему 
большому мячу. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: Техника передвижения 
одновременным одношажным ходом. Чередование различных лыжных ходов. 
Техника передвижения одновременным двухшажным ходом. Подъёмы, спуски, 
повороты, торможение: Техника торможения упором. Техника поворота 
упором. Техника поворота переступанием. Техника подъёма «лесенкой». Техника 
спуска с пологого склона в основной стойке. Техника преодоления небольших 
трамплинов в низкой стойке. 

Спортивные игры.  
Баскетбол: Техника ловли мяча после отскока от пола. Техника броска мяча в 

корзину двумя руками снизу после ведения. Техника броска мяча в корзину двумя 
руками от груди после ведения. Техника броска мяча в корзину двумя руками в 
прыжке. Техника ведения мяча с изменением направления движения. Техника 
поворотов на месте без мяча и с мячом. Технико-тактические действия 
баскетболиста при вбрасывании мяча судьёй и передаче мяча с лицевой линии. 
Технико-тактические действия игроков обороняющейся команды. Технико-
тактические действия игроков атакующей команды. Игра в баскетбол по правилам. 

Волейбол: Совершенствование техники приёма и передачи мяча. 
Совершенствование техники нижней боковой подачи. Техника верхней прямой 
передачи. Технико-тактические действия в волейболе при подаче и передаче мяча 
через сетку. Игра в волейбол по правилам.  
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Футбол: Ведение мяча с ускорением. Техники передачи мяча в разных 
направлениях на большое расстояние. Удар с разбега по катящемуся мячу. Угловой 
удар и  вбрасывание мяча из-за боковой линии. Знание правил игры футбол. 

  
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
 
Прикладно-ориентированная физическая подготовка. Совершенствование 

техники лазания по канату. Совершенствование техники лазанья по 
гимнастической стенке. Техника выполнения упражнений на кольцах: 1) из виса, 
стоя под углом к месту крепления колец, поочерёдное отталкивание ногами вперёд 
и назад, раскачивание в висе; 2) при каче вперёд, в момент высшей точки 
положения туловища, поворот влево на 180°. Техника выполнения упражнений на 
кольцах: 3) при каче назад, в момент высшей точки положения туловища, поворот 
направо на 180°; 4) при каче вперёд, в момент касания пола ногами, соскок 
сбеганием.  

Общефизическая подготовка  
Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно ориенти-

рованные на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, вы-
носливости, координации, гибкости, ловкости. Техника кроссового бега. 

 
8 класс 
Знания о физической культуре 
Физическая культура в современном обществе. Физкультурно-

оздоровительное направление как наиболее массовое направление, связанное с 
укреплением и сохранением здоровья, организацией активного отдыха и досуга. 
Его цель, задачи, основное содержание. 

Формы занятий оздоровительной физической культурой. Их место и время 
проведения в режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивное направление как направление, связанное с подготовкой человека к 
соревновательной деятельности. Его цель, задачи, основное содержание. Со-
ревновательные действия. 

Физическая подготовка как тренировочный процесс по развитию физических 
качеств, обеспечивающий высокие спортивные достижения в избранном виде 
спорта. 

Виды физической подготовки (общефизическая подготовка, техническая 
подготовка, специальная физическая подготовка). 

Прикладное направление физической культуры как направление, связанное с 
подготовкой человека к предстоящей деятельности, в том числе и к освоению 
профессиональной деятельности. Его цель, задачи, основное содержание. 
Основные формы занятий прикладной физической культурой. Их содержание и 
направленность 

Всестороннее гармоничное физическое развитие. Гармоничное физическое 
развитие. Представления о гармоничном развитии у разных народов. Изменчивость 
этих представлений в разные исторические эпохи. Коэффициент гармоничности. 
Определение гармоничности собственного телосложения. Стандартные показатели 
гармоничного телосложения 

Спортивная подготовка. Спортивная подготовка как единство физической, 
технической и психологической подготовки спортсмена. Её цель и содержание 

Адаптивная физическая культура. Адаптивная физическая культура как 
средство активного включения в общественную жизнь людей с ограниченными 
возможностями. Её роль и значение как для самих людей с ограниченными 
возможностями, так и для общества в целом. Лечебная физическая культура как 
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эффективное средство, ускоряющее лечение хронических заболеваний, восста-
новление функций организма после болезней, хирургических операций и травм. 

Её роль и значение в жизнедеятельности современного человека 
Коррекция осанки и телосложения. Коррекция осанки как целенаправленный 

процесс приведения её формы в соответствие с установленными стандартами. 
Виды нарушения осанки. Основные признаки нарушения осанки и причины их 
возникновения. Генетическая обусловленность типа телосложения. Возможность 
его коррекции на занятиях физической культурой. 

Телосложение как внешняя форма тела человека, зависящая от соотношения 
ростовесовых показателей основных его частей. 

Параметры основных частей тела в подростковом периоде развития при 
оптимальном телосложении и способы их измерения. 

Требования безопасности на занятиях, проводимых в домашних условиях. 
Восстановительный массаж. Массаж и история его появления. Связь массажа 

с укреплением здоровья, с восстановлением организма после тяжёлой умственной и 
физической работы. Современные виды массажа и их предназначение. 
Гигиенические правила проведения процедур массажа. Характеристика основных 
приёмов восстановительного массажа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. Спортивная подготовка как длительный процесс, включающий в 
себя тренировочные занятия (тренировки) с целенаправленным развитием 
физических качеств и совершенствованием техники соревновательных действий; её 
цель и назначение. Формы планирования занятий в системе спортивной 
подготовки. 

Планирование тренировочных занятий в системе самостоятельной спортивной 
подготовки. 

Самонаблюдение за состоянием организма во время тренировочных занятий в 
системе спортивной подготовки по показателям функциональной пробы, 
выполняемой в начале тренировочного занятия и после его окончания; по пока-
зателям самочувствия во время самого занятия 

Планирование занятий физической культурой.  Индивидуальные особенности 
физического развития и физической подготовленности как фактор 
наследственности и жизнедеятельности человека. 

Классификация режимов физической нагрузки и правила их использования в 
зависимости от задач и форм организации занятий. 

Повышение физической нагрузки в зависимости от динамики показателей 
эффективности тренировочных циклов. Характеристика показателей физической 
подготовленности учащихся VIII класса. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Упражнения для профилактики утомления, связанного с длительной работой за 

компьютером. Комплекс упражнений для поддержания физической и умственной 
работоспособности. Комплекс упражнений при избыточной массе тела. Комплекс 
упражнений при избыточной массе тела с использованием упражнений, 
включающих в работу основные крупные мышечные группы. Гимнастика для глаз. 
Комплекс упражнений для профилактики утомления глаз и повышения остроты 
зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики.  
Акробатические упражнения: Акробатические комбинации. Правила 

самостоятельного составления акробатических комбинаций. Техника ранее 
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разученных упражнений, предназначенных для самостоятельного составления 
индивидуальных акробатических комбинаций (юноши, девушки).  

Совершенствование техники ранее разученных акробатических упражнений. 
Длинный кувырок с разбега (юноши). Стойка на голове и руках, толчком одной 
(юноши). Техника стойки на голове и руках, силой (юноши). Техника кувырка 
назад в упор стоя ноги врозь (юноши).  

       Опорные прыжки: Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги 
через гимнастического козла.  

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): Техника ранее 
разученных упражнений на гимнастическом бревне, предназначенных для 
самостоятельного составления индивидуальных гимнастических комбинаций 
(девушки). Техника поворота на носках в полуприседе на гимнастическом бревне 
(девушки). Совершенствование техники ранее разученных упражнений на бревне. 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): Техника ранее 
разученных упражнений на гимнастической перекладине, предназначенных для 
самостоятельного составления индивидуальных гимнастических комбинаций 
(юноши). Техника размахивания на гимнастической перекладине (юноши). Техника 
подъёма разгибом на гимнастической перекладине (юноши). Техника соскока 
вперёд прогнувшись с гимнастической перекладины (юноши). Совершенствование 
техники ранее разученных упражнений на гимнастической перекладине. 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): Техника гимнастической 
комбинации на параллельных брусьях (мальчики). 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): Техника выполнения 
гимнастической комбинаций  на разновысоких брусьях (девочки).  

Лёгкая атлетика. Планирование тренировочных занятий в процессе 
совершенствования техники спринтерского бега и развития специальных 
скоростных качеств. Планирование тренировочных занятий в процессе 
совершенствования техники бега на средние и длинные дистанции и развития 
специальной выносливости. Планирование тренировочных занятий в процессе 
совершенствования техники прыжка в высоту с разбега способом 
«перешагивание». Планирование тренировочных занятий в процессе 
совершенствования техники прыжка в длину с разбега. Планирование 
тренировочных занятий в процессе совершенствования техники метания малого 
мяча на дальность 

Беговые упражнения: Совершенствование техники спринтерского бега: 
техника низкого старта с последующим ускорением. Совершенствование техники 
спринтерского бега: техника скоростного бега по дистанции. Совершенствование 
техники спринтерского бега: техника финиширования в беге на короткие 
дистанции. Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции: 
техника высокого старта с последующим стартовым ускорением. 
Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции: техника 
равномерного бега по дистанции. Совершенствование техники бега на средние и 
длинные дистанции: техника финиширования в беге на средние и длинные 
дистанции. 

Прыжковые упражнения Совершенствование техники прыжка в высоту с 
разбега способом «перешагивание». Техника разбега, отталкивания. перехода через 
планку, приземления. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагивание». Техника разбега, отталкивания. перехода через планку, 
приземления. Совершенствование техники прыжка в длину. Техника разбега, 
отталкивания. полёта, приземления. Упражнения для развития прыгучести 
(взрывной силы).  

Метание мяча. Совершенствование техники метания малого мяча на 
дальность. Техника разбега, броска, торможения после броска. 
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Лыжные гонки. Совершенствование техники передвижения на лыжах ранее 
изученными лыжными ходами. Совершенствование техники перехода с одного 
лыжного хода на другой. Совершенствование техники спусков и подъёмов ранее 
изученными способами 

Спортивные игры. 
Баскетбол: Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в 

баскетбол. Техника поворотов с мячом на месте. Техника вырывания и выбивания 
мяча у соперника. Техника перехвата мяча во время передачи. Техника перехвата 
мяча во время ведения. Технико-тактические действия при атаке корзины 
соперника: стремительное нападение, позиционное нападение. Технико-
тактические действия в защите при атаке корзины соперником: подстраховка. 
Упражнения для развития специальных физических качеств баскетболиста. Игра в 
баскетбол по правилам 

Волейбол: Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в 
волейбол. Техника передачи мяча сверху двумя руками вперёд. Техника передачи 
мяча сверху двумя руками над собой. Техника передачи мяча сверху двумя руками 
назад. Техника передачи мяча в прыжке. Техника приёма мяча двумя руками снизу. 
Технико-тактические действия в защите. Упражнения для развития специальных 
физических качеств волейболиста. Игра в волейбол по правилам 

Футбол: Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в 
футбол. Техника удара по мячу внутренней стороной стопы. Технико-тактические 
действия в защите и нападении (при выполнении штрафных ударов). Техника удара 
по мячу серединой подъёма стопы. Технико-тактические действия в защите и 
нападении (при выполнении штрафных ударов). Упражнения для развития 
специальных физических качеств футболистов. Игра в футбол по правилам 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладно-ориентированная физическая подготовка  
Совершенствование техники ранее разученных прикладно -ориентированных 

упражнений (в беге, прыжках, лазаньи и др.) 
Преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком боком с опорой на 

левую (правую) руку, расхождение вдвоем при встрече на узкой опоре 
(гимнастическом бревне), лазание по канату в два и три приема (мальчики) и 
т.д.(см. Стандарты 5-9 кл. ). Совершенствование техники ранее разученных 
прикладно -ориентированных упражнений (в беге, прыжках, лазаньи и др.) 
Совершенствование техники ранее разученных прикладно -ориентированных 
упражнений (в беге, прыжках, лазаньи и др.) 

Общефизическая подготовка  
Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно ориенти-

рованные на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, вы-
носливости, координации, гибкости, ловкости. Физические упражнения 
общеразвивающей направленности, обеспечивающие повышение функциональных 
и адаптивных свойств основных систем организма. 

9 класс  
Знания о физической культуре 
Туристические походы как форма активного отдыха. Организация и 

проведение пеших туристских походов. Туристские походы как форма активного 
отдыха, их виды и разновидности, связь с укреплением здоровья и 
восстановлением работоспособности, воспитанием личностных качеств и 
расширением кругозора. Правила подготовки к пешим походам, распределение 
обязанностей и походного снаряжения среди участников, подгонка одежды и 
обуви, выбор рюкзака и его укладка. 

Организация походного бивака, выбор места, установка палатки, разведение 
костра. Приготовление пиши в походных условиях 
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Здоровье и здоровый образ жизни. Здоровье и его основные компоненты в 
соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения. Здоровый 
образ жизни как способ активной жизнедеятельности человека, проявляющийся в 
бережном отношении к собственному здоровью, организации отдыха и досуга 
средствами физической культуры и спорта; его основные факторы и формы 
организации.  Рациональное питание. Режим питания и его основные 
характеристики. Правила подбора дневного рациона питания. Вредные привычки и 
их пагубное влияние на здоровье человека. Вредные привычки и их негативное 
влияние на здоровье человека, его физическое и психическое развитие 

Правила проведения водных процедур. Целебные свойства бани. История 
банных процедур. Банные процедуры у народов Древней Греции, Древнего Рима, 
Древней Руси и особенности их проведения. Лечебные свойства банных процедур. 
Правила проведения банных процедур 

Оказание доврачебной помощи во время занятий физическими 
упражнениями и активного отдыха. Характеристика наиболее распространенных 
травм (ушибы, растяжения, потертости и вывихи) при занятиях физической 
культурой и причины их возникновения. Обилие правила оказания первой 
доврачебной помощи 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий профессионально-прикладной 

подготовкой. Виды труда. Требования к физическим и психическим качествам в 
отдельных наиболее распространённых профессиях. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка как специально организованный процесс развития 
физических качеств, необходимых для освоения трудовых действий и повышения 
работоспособности в избранном виде профессиональной деятельности. Задачи 
профессионально- прикладной физической подготовки.                                                                                                                            
Физические упражнения для самостоятельных занятий прикладной 
физической подготовкой. Связь выносливости с физической работоспособностью. 
Комплексы упражнений для развития общей выносливости. (в теме л.а). 
Комплексы упражнений для развития подвижности суставов пальцев рук, запястья, 
плеча и предплечья, бедра, голени и стопы (в теме гимнастика). Комплекс 
упражнений для развития статической силы и статической выносливости (в теме 
гимнастика). Комплекс упражнений для развития простой реакции (в теме спорт. 
игры). Комплекс упражнений для развития координации движений. Комплекс 
упражнений для развития устойчивости к выполнению работы в вынужденных 
позах. Комплекс упражнений для развития дыхательного аппарата (в теме л.а).                                                                                                                             
Измерение функциональных резервов организма. Функциональные резервы 
организма как повышенные возможности его систем адаптироваться к внешним 
условиям, проявлять устойчивость к стрессовым ситуациям без ущерба для 
здоровья. Функциональные пробы, их цель и назначение, способы организации и 
проведения, оценивание индивидуальных результатов: проба Штанге; проба Генче; 
проба Руфье 

 
Физическое совершенствование                                                                                  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Индивидуальные комплексы упражнений с прикладно - ориентированной 

направленностью.  Комплексы упражнений для занятий оздоровительной 
физической культурой.  Упражнения для профилактики неврозов. Упражнения для 
профилактики неврозов,  их содержание, последовательность выполнение и 
дозировка.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Легкая атлетика  
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Беговые упражнения. Совершенствование техники спринтерского бега: 
техника низкого старта с последующим ускорением; техника скоростного бега по 
дистанции. Техника финиширования в беге на короткие дистанции. 
Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции: техника 
высокого старта с последующим стартовым ускорением. Совершенствование 
техники метания малого мяча на дальность. Техника разбега, броска, торможения 
после броска. Совершенствование техника равномерного бега по дистанции. 
Совершенствование техника финиширования в беге на средние и длинные 
дистанции 

Прыжковые упражнения. Техника разбега, отталкивания, перехода через 
планку, приземления. Совершенствование техники и результата прыжка в высоту с 
разбега способом «перешагивание». Совершенствование техники прыжка в длину. 
Техника разбега, отталкивания, полёта, приземления. 
Гимнастика  

Совершенствование техники ранее освоенных акробатических комбинаций. 
Совершенствование техники кувырка с разбега. Примерная зачётная 
акробатическая комбинация (юноши) 

Совершенствование техники ранее освоенной комбинации на гимнастическом 
бревне (девушки). Техника танцевальных шагов польки, выполняемых на 
гимнастическом бревне. Техника соскока из упора присев в стойку боком к 
гимнастическому бревну. (девушки) 

Совершенствование техники ранее освоенных упражнений на гимнастической 
перекладине, предназначенных для самостоятельного составления индивидуальных 
гимнастических комбинаций (юноши). Примерная зачётная комбинация на 
гимнастической перекладине (юноши) 

Совершенствование техники ранее освоенной гимнастической комбинации на 
параллельных брусьях (см. учебник для 7 класса). 

Вольные упражнения на базе ритмической гимнастики, техника выполнения и 
правила составления гимнастических композиций(девушки)  
Лыжные гонки  

Планирование тренировочных занятий по совершенствованию техники 
передвижения на лыжах на тренировочных дистанциях. Техника одновременного 
бесшажного хода. Техника торможения боковым соскальзыванием Техника 
лыжных переходов: переход без шага; переход через шаг; прямой переход; переход 
с одновременного хода на попеременный; переход с неоконченным отталкиванием 
палкой. Правила прохождения соревновательных дистанций, выбор скорости 
передвижения и лыжного хода в зависимости от профиля трассы, техники владения 
основными способами передвижения, индивидуального самочувствия. 
Совершенствование техники перехода с одного лыжного хода на другой 

Спортивные игры 
Баскетбол  
Совершенствование техники ранее освоенных приёмов игры в баскетбол. 

Техника передачи мяча одной рукой снизу. Техника передачи мяча одной рукой 
сбоку. Техника передачи мяча двумя руками с отскока от пола. Техника броска 
мяча одной рукой в движении. Техника штрафного броска. Технико-тактические 
действия в защите при атаке корзины соперником: техника накрывания; личная 
опека. Упражнения для развития специальных физических качеств баскетболиста. 
Игра в баскетбол по правилам 

Волейбол  
Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в волейбол. 

Техника приёма мяча сверху двумя руками с перекатом на спину. Техника приёма 
мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону. Техника прямого 
нападающего удара. Техника индивидуального блокирования в прыжке с места. 
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Техника группового блокирования. Упражнения для развития специальных 
физических качеств волейболиста. Технико-тактические действия в нападении. 
Игра в волейбол по правилам 

Футбол  
Техника удара по мячу серединой лба. Техника остановки мяча подошвой. 

Техника остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы. Техника 
остановки опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Техника остановки 
мяча грудью.  Техника отбора мяча подкатом. Технико-тактические действия в 
защите и нападении. Упражнения для развития специальных физических качеств 
футболистов. Игра в футбол по правилам 

 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
 
Прикладно ориентированная физическая подготовка  
Совершенствование техники ранее освоенных прикладно-ориентированных 

упражнений (в беге, прыжках, лазаньи и др.) 
Общефизическая подготовка 
Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно ориенти-

рованные на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, вы-
носливости, координации, гибкости, ловкости. Физические упражнения 
общеразвивающей направленности, обеспечивающие повышение функциональных 
и адаптивных свойств основных систем организма. 

 
Тематическое планирование 
5 класс 

№ Тема 
Количество 
часов 

1 Раздел программы: «Знания о физической культуре»  
 История физической культуры.  1 
1 Физическая культура (основные понятия).  1 
1 Физическая культура человека.   2 
2 Раздел программы: «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности  
 

2 Организация самостоятельных занятий физической 
культурой. 

2 

2 Оценка эффективности занятий физической культурой. 2 
3 Раздел программы «Физическое  совершенствование  
3 Физкультурно-оздоровительная деятельность 14 
3 Спортивно-оздоровительная деятельность 64 
 Легкая атлетика 16 
 Лыжные гонки 14 
 Гимнастика с основами акробатики 13 
 Волейбол 7 
 Баскетбол 9 
 Футбол 5 
 Прикладно-ориентированная физкультурная  деятельность 17 
 Прикладно-ориентированная физическая подготовка 5 
 Общефизическая подготовка   12 
 ВСЕГО 103 
 
Тематическое планирование 
6 класс 
№ Тема Количество 
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часов 
 Раздел программы: «Знания о физической культуре» 4 
 История физической культуры.  1 
 Физическая культура (основные понятия).  1 
 Физическая культура человека.   2 
 Раздел программы: «Способы  самостоятельной 

деятельности» 
3  

 Организация самостоятельных занятий физической культурой. 3 
 Оценка эффективности занятий физической культурой 3 
 Раздел программы «Физическое  совершенствование 95 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность 14 
 Спортивно-оздоровительная деятельность 64 
 Легкая атлетика 16 
 Лыжные гонки 14 
 Гимнастика с основами акробатики 14 
 Волейбол 5 
 Баскетбол 9 
 Футбол 6 
3 Прикладно ориентированная физкультурная  деятельность 17 
 Прикладно ориентированная физическая подготовка 5 
 Общефизическая подготовка   12 
 ВСЕГО 102 

 
Тематическое планирование 

7 класс 

№ Тема 
Количество 
часов 

 Раздел программы: «Знания о физической культуре»  
 История физической культуры. 2 
 Физическая культура (основные понятия). 1 
 Физическая культура человека.   1 
2 Раздел программы: «Способы  двигательной 

(физкультурной)  деятельности» 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физиче-
ской культурой 

1 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. 2 
 Раздел программы «Физическое  совершенствование  
 Физкультурно-оздоровительная деятельность 14 
 Спортивно-оздоровительная деятельность 64 
 Гимнастика с основами акробатики 10 
 Легкая атлетика 16 
 Лыжные гонки 14 
 Баскетбол 9 
 Волейбол 9 
 Футбол  6 
3 Прикладно ориентированная физкультурная  деятельность 15 
 Прикладно ориентированная физическая подготовка 6 
 Общефизическая подготовка   9 
 ВСЕГО 100 

 
Тематическое планирование 

8 класс 
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№ Тема 
Количество 
часов 

 Раздел программы: «Знания о физической культуре» 4 
 Физическая культура в современном обществе. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие 
1 

 Спортивная подготовка.                                                                                          
Адаптивная и лечебная физическая культура. 

1 

 Коррекция осанки и телосложения.                       
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 
телосложению.   

1 

 Восстановительный массаж 1 
 Раздел программы: «Способы  двигательной 

(физкультурной)  деятельности» 
3  

 Организация и проведение самостоятельных занятий 
спортивной подготовкой. Планирование занятий физической 
культурой. 

2 

 Как учитывать индивидуальные особенности при 
составлении планов тренировочных занятий 

1 

 Раздел программы «Физическое  совершенствование» 95 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность 14 
 Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и 
физкульпауз 

14 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 64 
 Гимнастика с основами акробатики 10 
 Легкая атлетика 16 
 Лыжные гонки 14 
 Спортивные игры  
 Баскетбол 9 
 Волейбол 9 

 Футбол  6 
 Прикладно ориентированная физкультурная  деятельность 17 
 Прикладно ориентированная физическая подготовка 5 
 Общефизическая подготовка   12 
 ВСЕГО 102 
 
Тематическое планирование 
9 класс 
№ Тема  
 Раздел программы: «Знания о физической культуре» 4 
 Физическая культура в современном обществе. Туристические 

походы как форма активного отдыха. 
1 

 Здоровье и здоровый образ жизни 1 
 Правила проведения банных процедур 1 
 Оказание доврачебной помощи во время занятий физическими 

упражнениями и активного отдыха 
1 

2 Раздел программы: «Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности» 

4  

 Организация и проведение занятий профессионально-
прикладной подготовкой.  Профессионально-прикладная 
физическая подготовка. 

1 
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 Физические упражнения для самостоятельных занятий 
прикладной физической подготовкой.  

2 

 Измерение функциональных резервов организма 1 
 Раздел программы «Физическое  совершенствование»  
 Физкультурно-оздоровительная деятельность 12 
 Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и 
физкульпауз 

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 63 
 Гимнастика с основами акробатики 10 
 Легкая атлетика 16 
 Лыжные гонки 14 
 Спортивные игры  
 Баскетбол 9 
 Волейбол 9 
 Футбол  6 
 Прикладно ориентированная физкультурная  

деятельность 
 

 Прикладно ориентированная физическая подготовка 5 
 Общефизическая подготовка   11 
 ВСЕГО 99 
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2.2.10. Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» 
Рабочая программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 5 класс 
(Предметная линия учебников М.Т. Студеникина) 
 
Планируемые результаты 
 
Личностные результаты: 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 
России; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 
ответственности и чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а 
также на основе положительного отношения к труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное 
многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

 формирование осознанного, уважительного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, а также к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовность и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

 
Предметные результаты: 
 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

 формирование представлений об основах светской этики; 
  понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и 

общества. 
 
Метапредметные результаты: 
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе, альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  способы 
решения учебных и познавательных задач; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 
5 класс 
Введение 
Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 
Гражданин России 
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. 

Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — 
гражданский долг каждого гражданина России. Управление государством. 
Президент, Председатель Правительства, министр. Федеральное Собрание. Совет 
Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн Российской 
Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Порядочность 
Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества 

порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, 
решительность. Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, 
великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Совесть 
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности 

человека. Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и 
простить. Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и 
стыда. Совесть — «внутренний голос человека». Жить по законам совести. 
Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. Кодекс взаимоотношений 
одноклассников. 

Доверие и доверчивость 
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного 

доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. 
Правила установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. 
Понятие самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон 
доверия. Психологическая помощь. 

Милосердие и сострадание 
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь 

сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. 
Обязанности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к 
жизни другого человека, стремление ему помочь. Человеколюбие. Правила 
милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить. 

Правда и ложь 
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует 

действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. 
Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая 
ложь. Из истории лжи. 
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Традиции воспитания 
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания 

у разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования 
к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Честь и достоинство 
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о 

чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного 
слова. Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. 
Благородство — высшее проявление человеческого достоинства. Герои Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление 
патриотизма учащихся. 

Терпимость и терпение 
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и 

убеждений. Российское многонациональное государство. Что такое терпимость 
(толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и 
расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. 
Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Мужество 
Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность 

действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. 
Убежденность в необходимости и полезности действий в чрезвычайных 
обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь вечных 
ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры 
мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм 
— высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Равнодушие и жестокость 
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание 

контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — 
высшая ценность. Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. Вред 
сквернословия. 

Самовоспитание 
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои 
дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и 
больше их не повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и 
отрицательных качеств. Планирование предполагаемых действий, оценка 
результатов. Пути самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства 
самоуважения. 

Учись учиться 
Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. 

Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников 
на уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. 
Совершенствование памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание 
труда умственного и физического. 

Речевой этикет 
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. 

Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений 
ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к 
незнакомым людям в магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила 
общения подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. Значимость 
излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не столько слова, 
сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Мои права и обязанности 
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Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. 
Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного 
труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий классного 
руководителя и родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Итоговое повторение 
Тематическое планирование  
5 класс 
 

№ 
п/п 
 

Название темы Количество 
часов 

1 Введение 1 
2 Гражданин России 1 
3 Порядочность 1 
4 Совесть 1 
5 Доверие и доверчивость 1 
6 Милосердие и сострадание 1 
7 Правда и ложь 1 
8 Традиции воспитания 1 
9 Честь и достоинство 1 
10. Терпимость и терпение 1 
11. Мужество 1 
12. Равнодушие и жестокость 1 
13. Самовоспитание 1 
14. Учись учиться 1 
15. Речевой этикет 1 
16. 
17. 

Мои права и обязанности 
Итоговый урок 

1 
1 

  17 
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2.3. Рабочие программы учебных курсов  
 
Рабочая программа учебного курса «Наглядная геометрия», 5 класс 
 
Планируемые результаты 
 
личностные: 
1) формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и  
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

5)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6)  креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 
решении геометрических задач; 

7) 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, распределять функции и роли 
участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 
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8) формирование и развитие учебной и общепользовательской 
компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентности); 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

11) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 

12) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

13) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера. 

 
предметные: 
1) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений; 

2) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

3) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 
также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 
применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практических задач; 

4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

5) 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. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  
 
 
Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность. Простейшие 

геометрические фигуры. Куб и его свойства. Развертка куба. Изображение куба и 
его сечений. Практическая работа “Куб”. Задачи на разрезание и складывание 
фигур. Пентамино. Паркеты. Творческая работа “Паркеты на клетчатой бумаге”. 
Танграм. 

Треугольник. Конструкции из треугольников. Флексагон. Практическая работа 
“Треугольник”. Многогранники. Параллелепипед, его свойства и сечения. Призма. 
Прямая призма. Свойства и сечения прямой призмы. Пирамида. Виды пирамид. 
Треугольная пирамида, ее свойства и сечения. Пирамида Хеопса. Правильные 
многогранники. Формула Эйлера. Развертки правильных многогранников и их 
изготовление. Измерение длины. Меры длины. Старинные русские меры длины. 
Периметр многоугольника. Вычисление длины, площади и объема. Площади 
фигур. Палетка. Объемы тел. Практическая работа “Площадь и объём”. 
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Окружность. Круг. Архитектурный орнамент Древнего Востока. Из истории 
зодчества Древней Руси. Конус, цилиндр, шар. Заключительный урок. 
«Путешествие в страну Геометрии». 

Тематическое планирование 
5 класс 

№ 
Тема Количество 

часов 
1. Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность. 

Простейшие геометрические фигуры. 
1 

2. Куб и его свойства. Развертка куба. Изображение куба и 
его сечений. 

1 

3. Практическая работа “Куб”.  1 
4. Задачи на разрезание и складывание фигур. Пентамино. 

Паркеты.  
1 

5. Творческая работа “Паркеты на клетчатой бумаге”. 
Танграм.  

1 

6. Треугольник. Конструкции из треугольников. Флексагон. 1 
7. Практическая работа “Треугольник”.  1 
8. Многогранники. Параллелепипед, его свойства и сечения. 1 
9. Призма. Прямая призма. Свойства и сечения прямой 

призмы. 
1 

10. Пирамида. Виды пирамид. Треугольная пирамида, ее 
свойства и сечения. Пирамида Хеопса. 

1 

11. Правильные многогранники. Формула Эйлера. Развертки 
правильных многогранников и их изготовление.  

1 

12. Измерение длины. Меры длины. Старинные русские меры 
длины. Периметр многоугольника. 

1 

13. Площади фигур. Палетка.  1 
14. Объемы тел. Вычисление длины, площади и объема. 1 
15. Практическая работа  “Площадь и объем”.  1 
16. Окружность. Круг. Архитектурный орнамент Древнего 

Востока. Из истории зодчества Древней Руси. Конус, 
цилиндр, шар. 

1 

17. Заключительный урок. «Путешествие в страну Геометрии» 1 
Итого 17 

 
 
Рабочая программа учебного курса «Введение в информатику», 5 класс 
 
Планируемые результаты 
 
личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
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общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

4) умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при 
решении геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;    

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 

 
метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознано 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, ее объективную трудность и собственные возможности ее 
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 и выводы;  

6) умение создавать, применять, преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебнопознавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение;  

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 
в области использования информационнокоммуникационных технологий; 

  
предметные: 
1) формирование первоначальных представлений об идеях и методах 

математики как универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 
явлений и процессов;  

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни;  

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 
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6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач;  

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;  

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;  

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Исполнитель в среде программирования Лого.  Создание на языке Лого черно-
белых и цветных графических объектов с помощью комбинации графических 
примитивов. Создание программы с изменяемыми входными данными. Ввод и 
вывод информации в программы на языке Лого. Решение задач на условные и 
циклические алгоритмы.  Решение задач с вложенными циклами.  Сложные 
логические условия.  Работа с углами при создании сложных изображений. 

 
Тематическое планирование 

№ 
Тема Количество 

часов 
1. Основные команды языка Лого 4 
2. Процедуры в Лого 5 
3. Ввод и вывод информации 5 
4. Условная команда 3 

Итого 17 
 
Рабочая программа учебного курса «Введение в информатику», 6 класс 
 
Планируемые результаты 
 
личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессиональных предпочтений;  

2) умения применять полученные знания на других учебных предметах и в 
окружающей действительности;  

3)  формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками; 

 
метапредметные 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей в разработке 
программ, решении практических задач, работе над творческим проектом, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач, а также 
осуществлять контроль своей деятельность, определять способы достижения 
результата;  

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  

3) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции).  
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предметные 

1) формирование представления о системах команд исполнителя; 
2) формирование представлений о  понятиях «разветвляющийся алгоритм», 

«рекурсия»; 
3) формирование знаний о возможностях применения цветовой палитры языка 

Лого;  
4) формирование знаний о  принципах создания анимации в MSWlogo, Scratch; 
5) умение работать с основными командами Лого, Scratch;  
6) умение моделировать реальные ситуации на языке программирования Лого, 

Scratch;  
7) овладение приёмами решения задач на циклические алгоритмы, создание 

различных фигур с использованием циклов (окружности, многоугольники, 
картинки);  

8)  применение команды присваивания, сохранение значения в переменной и 
возможность использования этим значением в любой момент времени; запись 
математические выражения, ввод (считывание) данных с клавиатуры 

9) определение условий необходимых для  использования в операторе 
ветвления,  составления условий;  

10) подготовка графических объектов для вставки в программу, создание 
программ на языке программирования для вывода на экран графических файлов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Основные команды языка Лого, циклические алгоритмы, команда цикла, дуги и 
окружности, цвета, кодирование цвета; repeat в repeat; процедуры с параметром, 
формальные и фактические параметры в процедурах. Операторы ввода и вывода 
информации. Считывание данных с клавиатуры; сохранение значения в 
переменной и использование этого значения в любой момент времени.  
Разветвляющийся алгоритм, виды ветвлений, условный оператор. Понятие 
рекурсии. Виды рекурсий: прямая и косвенная. Условный алгоритм, вызов 
процедуры Команда управления несколькими черепашками. Работа с графической 
информацией - подготовка графических объектов для вставки в программу: 
создание, редактирование, форматы сохранения. Знакомство с интерфейсом 
Scratch. Создание спрайтов и сцен. Настройка спрайтов и сцен. Управление 
движением спрайта. Настройка внешности. Бесконечный цикл. Ветвление. 
Управление с клавиатуры. Управление с помощью мыши. Стили вращения. 
Система координат. Движения спрайта по координатам. Графические эффекты 
спрайтов. Слой.  
Блок перо. Циклические алгоритмы. Передача сообщений между спрайтами. 
Случайные числа. Интерактивный диалог с компьютером. Блок данные. Работа с 
переменными и списками.  

Тематическое планирование 

№ 
Тема Количество 

часов 
1. Повторение изученного материала по ЛОГО (основные 

команды, циклы, дуги и окружности, цвета, repeat в 
repeat)  
 

2 

2. Ввод и вывод информации. Запись арифметических 
выражений. 

3 

3. Ветвление в Лого 2 
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4. Рекурсия в Лого 2 
5. Создание меню 2 
6. Создание «Риовалки» 3 
7. Работа с несколькими черепахами 3 
8. Создание движения. Основы мультипликации. Команда 

вывода на экран графического файла 
4 

9. Знакомство с интерфейсом Scratch. Управление 
движением и внешним видом спрайта  

5 

10. Блок перо 2 
11. Диалоги 2 
12. Работа с переменными и списками 2 
13. Создание итогового проекта 2 

Итого 34 
 
Рабочая программа учебного курса «Средневековое общество: вопросы и 

ответы», 6 класс 
 
Планируемые результаты 
 
личностные: 
1)  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  
2) формирование у учащихся ярких эмоционально-окрашенных образов 

исторических эпох;  
3)  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  
4) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;  

5)  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность;  

6) формирование умения находить адекватные способы решения учебной 
задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них,  

7) мотивировано отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 
решения; 

 
метапредметные: 
1)  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

- учебную, общественную и др.;  
2) способность овладеть умениями работать с различной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять тезисы, конспект, формулировать и 
обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 
том числе материалы на электронных носителях;  

3) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация);  

4) готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

5) расширить знанияпо истории, обществоведению при изучении данного курса; 
 
предметные: 
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1) овладение целостными представлениями об историческом пути народов 
своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 
познания современного общества;  

2) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 
явлений прошлого и современности;  

3) умения изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность;  

4) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

5) выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
межличностных конфликтов;  

6) выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека;  

7) оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  
8) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Формирование средневекового общества в странах Западной Европы и Азии. 
Возникновение средневекового общества и государства в странах Западной Европы 
5-11 вв. Возникновение средневекового общества в странах Азии 11-14 вв. 
Социальная структура средневекового общества в странах Западной Европы и 
Азии. Влияние религии на формирование средневекового общества.  
Формирование и развитие средневекового общества русского государства в 12-16 
вв. Существование древнерусской народности 9-12 вв. Влияние христианской 
религии на формирование русской народности. Влияние иноземных захватчиков на 
формирование русской народности в период средневековья. Социальная структура 
русского государства (12-14 вв.). Социальная структура русского государства (15-
16 вв.).  
 

Тематическое планирование 

№ 
Тема Количество 

часов 

 
Формирование средневекового общества в странах 
Западной Европы и Азии. 

16 

1. 
Возникновение средневекового общества и государства в 
странах Западной Европы 5-11 вв 

3 

2. 
Возникновение средневекового общества в странах Азии 
11-14 вв 

3 

3. 
Социальная структура средневекового общества в странах 
Западной Европы 

3 

4. 
Социальная структура средневекового общества в странах 
Азии 

3 

5. 
Влияние религии на формирование средневекового 
общества. 

2 

6. Повторительно – обобщающий урок 2 

 
Формирование и развитие средневекового общества 
русского государства в 12-16 вв. 

18 

7. Существование древнерусской народности 9-12 вв 4 
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8. 
Влияние христианской религии на формирование русской 
народности. 
 

3 

9. 
Влияние иноземных захватчиков на формирование 
русской народности в период средневековья 

3 

10. 
Социальная структура русского государства (12-14 вв.). 
 

3 

11. 
Социальная структура русского государства (15-16 вв.).  
 

3 

12. Повторительно – обобщающий урок 2 
Итого 34 

 
Рабочая программа учебного курса «Главная дорога», 5 - 7 классы 
 
Планируемые результаты 
 
личностные: 

1) повышение правовой культуры участников дорожного движения; 
2) умения применять полученные знания на других учебных предметах и в 

окружающей действительности;  
3)  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 
 

метапредметные: 
1) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях;  

2) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения и аудирования;  

3) способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
формах; 
 

предметные: 
Знать:  

1) правила дорожного движения;  
2) группы знаков и их назначение, место установки;  
3) назначение дорожной разметки и еѐ виды;  
4) правила безопасного поведения на улице, на дороге;  
5) правила пользования общественным и личным транспортом;  

Уметь:  
1) самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог;  
2) пользоваться общественным транспортом;  
3) применять знания правил дорожного движения на практике.  

 
СОДЕРЖАНИЕ, 5 класс 
 

Вводное занятие. Правила дорожного движения. 
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Что такое правила дорожного движения. История возникновения ПДД. Какие 
правила дорожного движения необходимо знать пешеходам. 
 Причины дорожно - транспортных происшествий.  
Основные причины возникновения ДТП. Статистика ДТП.  Человеческий фактор 
при ДТП.  
Транспортные средства и дорожное движение. 
Понятие: транспортное средство. Понятие: дорожное движение. Классификация 
транспортных средств. 
 Организация дорожного движения. Правила перехода дорог. 
Основные правила перехода дорог. 
Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами.  
Рассмотрение аварийных ситуаций по вине пешеходов. 
Формы регулирования дорожного движения. Сигналы светофора.  
Формы регулирования дорожного движения. Методы регулирования. Сигналы 
светофора. 
Сигналы регулировщика. 
 Основные сигналы регулировщика.  
Наш друг светофор светит не только нам.  
Игровое занятие.  
Дорожная разметка и дополнительные средства информации.  
 Виды дорожной разметки. Применение дорожной разметки. Дополнительные 
средства информации  
Классификация дорожных знаков. 
Виды дорожных знаков. Применение дорожных знаков.  
Предупреждающие дорожные знаки. 
 Виды предупреждающих дорожных знаков. Применение дорожных знаков. Зона 
действия.  
Предписывающие знаки и знаки особых предписаний. 
Виды предписывающих дорожных знаков. Применение дорожных знаков. Знаки 
особых предписаний. 
Информационные знаки.  
Виды информационных дорожных знаков. Применение дорожных знаков. Зона 
действия. 
Знаки сервиса.  
Виды знаков сервиса.  Применение дорожных знаков. Зона действия.  
Знаки дополнительной информации. 
Виды знаков дополнительной информации.  Применение знаков дополнительной 
информации с другими знаками. Зона действия. 
Правила езды на велосипеде.  
Основные правила велосипедистов. Движение велосипеда по проезжей части. 
Движение велосипеда по тротуару. Правила пересечения дороги пешеходный 
переход и велосипед. 
Скрытые опасности на дороге. Дорожные « ловушки».  
Практическое занятие. Просмотр видеоролика.  
Правила безопасности при переходе и проезде железнодорожных переездов. 
Правила безопасности при переходе железнодорожных переездов. Правила 
безопасности при проезде железнодорожных переездов.  
Номерные знаки и надписи на транспортных средствах.  
Что такое номерной знак транспортного средства. Значение знаков на 
транспортных средствах. Надписи на транспортных средствах  
Культура транспортного поведения.  
Культурное поведение водителей. Культурное поведение пешеходов. 
Предотвращение аварийных ситуаций. 
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Ответственность за нарушение ПДД.  
История создания штрафов за нарушения ПДД. Виды ответственности за 
нарушения ПДД. Статистика правонарушений.  
Правила движения на загородных дорогах.  
Движение по загородным дорогам днем. Движение по загородным дорогам ночью. 
Светоотражающие элементы на одежде.  
Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи.  
Первая помощь пострадавшему в ДТП. Вызов скорой помощи.  
Оказание первой медицинской помощи. 
Терминология и правовая основа. Порядок действий при оказании первой помощи.  
Первая помощь при травмах головы. Первая помощь при кровотечениях. Первая 
помощь при переломах, наложение шины. Транспортировка пострадавшего при 
различных травмах.  
Правила пользования пассажирским транспортом.  
Движение в общественном транспорте. Как правильно обходить транспортное 
средство. Как правильно выходить из ТС.  
Правила перевозки пассажиров.  
Правила перевозки пассажиров в автомобиле. Правила перевозки детей.  
Опасные ситуации, возникающие из-за неисправностей транспортных 
средств, дорог, освещения.  
Аварийные ситуации. Неисправности ТС. Как действовать при попадании в аварию  
Правила передвижения группами  
Правила перехода через дорогу в группе. Правила движения группой на 
велосипеде.  
Правила безопасного поведения при пожаре в общественном транспорте. 
Правила безопасности при пожаре в общественном транспорте.  
Итоговое занятие.  
Обобщающая игра по ПДД. 
 

СОДЕРЖАНИЕ, 6 класс 
 

История возникновения правил дорожного движения  
Исторический очерк о возникновении правил дорожного движения в РоссииРоль 
автомобильного транспорта в экономике. Рост автомобильного парка и объема 
грузопассажирских перевозок. Увеличение протяженности автомобильных дорог.  
История создания автомобиля, велосипеда. Историческая хроника изобретения 
автомобиля, велосипеда. Использование автомобиля, велосипеда в сегодняшнее 
время. Игра «Знаток истории ПДД». 
Формы регулирования движения: светофор, регулировщик, дорожные знаки, 
разметка. 
Повторение материала за курс 5 класса. Ознакомление с существующими на 
сегодняшний день формами регулирования движения. Предупреждающие знаки. 
Знаки приоритета.  Пересечение с трамвайной линией, пересечение равнозначных 
дорог, пересечение с круговым движением, светофорное регулирование, разводной 
мост, выезд на набережную, скользкая дорога, двустороннее движение, 
пересечение с велосипедной дорожкой, перегон скота. Движение без остановки 
запрещено. Запрещающие знаки. Движение мотоциклов запрещено, опасность, 
остановка запрещена, движение транспортных средств с опасными и взрывчатыми 
грузами. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. Направление 
движения. Информационные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 
информации. Дорога для автомобилей, предварительный указатель направления, 
указатель расстояний. Больница, пункт питания, гостиница или мотель. 
Направление главной дороги, опасная обочина, полоса движения. Викторина 
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«Дорожные знаки». Дорожная разметка. Горизонтальная разметка. Вертикальная 
разметка. Назначение и роль в регулировании дорожного движения. Линии – 
«стоп». Линии – «остановки маршрутных транспортных средств и остановки 
такси». Линии, где запрещена остановка транспортных средств. Сигналы 
светофора, регулировщика. 
Разбор конкретных ситуаций движения транспортных средств и пешеходов (на 
макете, схеме). Регулировщик. Положение корпуса и жесты. Обобщающее 
повторение по теме «Формы регулирования движения». 
ПДД – правила дорожного движения.   
ПДД в России. Правила движения едины на всей территории РФ. Правила 
безопасного движения. Повторение правил движения пешеходов по улицам и 
дорогам. Пользование общественным транспортом. Дисциплина, культура, 
поведение. Причины ДТП. Увеличение численности населения. 
Градостроительство. Рост числа транспортных средств. Интенсивность движения. 
Перспективы развития транспорта. Причины ДТП и меры их предупреждения в 
районе, крае, стране. Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к ДТП. 
Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к ПДД с помощью 
интерактивного материала. Действия граждан при ДТП. Оказание доврачебной 
медицинской помощи. Автоаптечка, вызов врача. Движение транспортных средств. 
Организация движения транспортных средств. Скорость и ее ограничение. Начало 
движения. Расположение транспортных средств при движении. Осветительные 
приборы транспортных средств. Средства предупредительной сигнализации. 
Маневрирование. Влияние погодных условий на движение транспортных средств.  
Правила пользования транспортными средствами.Виды транспортных средств и их 
назначение. Транспортные средства общего пользования. Правила посадки и 
высадки пассажиров. Обязанности и правила поведения пассажиров при посадке, 
проезде и высадке из транспорта общего пользования, легкового и грузового 
автомобиля. Остановка и стоянка транспортных средств.Скорость движения, 
дистанция, обгон. Скорость автомобиля в населенных пунктах, на междугородних 
трассах. Скорость различных видов транспортных средств. Случаи, при которых 
водителю запрещается выполнять обгон. Обгон и встречный разъезд. 
Остановочный путь транспортных средств. Время, необходимое для остановки 
транспортных средств. Расчет остановочного пути. Факторы, влияющие на 
величину остановочного пути. Назначение номерных опознавательных знаков. 
Надписи на транспортных средствах. Номерные опознавательные и 
предупредительные знаки, надписи на транспортных средствах, место их установки 
и значение. Опознавательные знаки длинномерного транспортного средства, 
автопоезда, глухого водителя, инвалида, врача. Обозначение буксирного троса. 
Значение опознавательных и предупредительных знаков для пешехода. Езда на 
велосипеде, мопеде. Особенности управления данными транспортными 
средствами. ДТП и меры их предупреждения. Технические требования, 
предъявляемые велосипеду, мопеду. Устройство велосипеда. Техническое 
обслуживание. На железной дороге. Движение через железнодорожные 
транспортные пути. Правила пользования железнодорожным транспортом и 
поведение вблизи железной дороги. Культура поведения и меры 
предосторожности. Действия пассажиров при вынужденной остановке 
транспортного редства на железно – дорожном  переезде. Правила проезда, 
перехода, прогона скота через железнодорожные переезды. Знаешь ли ты ПДД? 
Обобщающее повторение. Конкурс, соревнование по теоретическим знаниям ПДД. 

 
СОДЕРЖАНИЕ,7 класс 
 

Безопасность движения 
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Дорожно-транспортные происшествия. Основные причины ДТП. Статистика ДТП. 
Распределение ДТП по сезонам, дням, неделям, времени суток, категориям дороги, 
видам транспортных средств и другим факторам. Особенности ДТП в городах, на 
загородных дорогах, в сельской местности. Элементы улиц, дорог. Полоса отвода, 
проезжая часть и т.д. Общая ширина улицы, тротуар, ширина проезжей части, 
пешеходный переход и др. Перекресток, площадь. Главная, второстепенная дорога. 
Дорога с односторонним движением. Покрытие дорог в городской черте. Нормы и 
стандарты поведения человека. Этика участника дорожного движения. Этика 
водителя при ДТП. Проявление этических норм водителем в практической 
деятельности.  
Правовые основы ПДД. 
Дисциплинарная, административная, уголовная, гражданская ответственность за 
нарушение ПДД. Виды правонарушений и ответственность за них по Российскому 
законодательству. Дисциплинарный проступок. Административная 
ответственность. Понятие вреда, ущерба. Возмещение ущерба, ответственность. 
Понятие об уголовной ответственности и основание для нее. Организация и работа 
служб ГИБДД. Общие понятия о первой доврачебной помощи лицам, 
пострадавшим в ДТП. Характерные травмы при ДТП.  
Регулирование дорожного движения. 
Дорожная разметка и её характеристика. Горизонтальная разметка. дистанция, 
обгон. Остановочный путь транспортных средств. Назначение номерных 
опознавательных знаков. Надписи на транспортных средствах. Дорожная разметка. 
На железной дороге. Движение через железнодорожные пути. Изучение дорожных 
ситуаций, которые приводят к ДТП. Скорость автомобиля в населенных пунктах, 
на междугородных трассах. Дистанция, интервал, рядность.  
Перестроение. Правостороннее движение. Скорость различных видов транспорта. 
Оказание первой доврачебной медицинской помощи. Автоаптечка. Вызов врача. 

 
Тематическое планирование, 5 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1. Вводное занятие. Правила дорожного движения. Причины 
дорожно - транспортных происшествий. 

1 

2. Транспортные средства и дорожное движение. 1 

3. 
Организация дорожного движения. Правила перехода 
дорог. Типичные опасные ситуации на дорогах с 
пешеходами. 

1 

4. 
Формы регулирования дорожного движения. Сигналы 
регулировщика. 

1 

5. Наш друг светофор светит не только нам.  1 

6. 
Дорожная разметка и дополнительные средства 
информации.  

1 

7. 
Классификация дорожных знаков. Предупреждающие 
дорожные знаки. Предписывающие знаки и знаки особых 
предписаний. Информационные знаки. 

1 

8. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. 1 

9. 
Правила езды на велосипеде. Скрытые опасности на 
дороге. Дорожные « ловушки». Правила безопасности при 
переходе и проезде железнодорожных переездов. 

1 
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10. Номерные знаки и надписи на транспортных средствах.  1 

11. 
Культура транспортного поведения. Ответственность за 
нарушение ПДД. 

1 

12. Правила движения на загородных дорогах.  1 

13. 
Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи. 
Оказание первой медицинской помощи. 

1 

14. 
Правила пользования пассажирским транспортом. 
Правила перевозки пассажиров. 

1 

15. 
Опасные ситуации, возникающие из-за неисправностей 
транспортных средств, дорог, освещения. Правила 
передвижения группами   

1 

16. 
Правила безопасного поведения при пожаре в 
общественном транспорте. 

1 

17. Итоговое занятие.  1 

Итого 17 
 
Тематическое планирование, 6 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1. История ПД 
4 

2. Формы регулирования движения 10 
3. ПДД – правила дорожного движения 20 

Итого 34 
 
Тематическое планирование, 6 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1. Безопасность движения 4 
2. Правовые основы ПДД 5 
3. Регулирование дорожного движения 10 
4. ПДД – для всех 15 

Итого 34 
 

Рабочая программа учебного курса «В мире животных», 7 класс 
 
Планируемые результаты 
личностные: 
1) понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы;  
2) приобретение знаний и применение  правил поведения в природе;  
3) развитие умения реализовывать теоретические познания природы на 

практике; 
 
метапредметные: 
1) работать с дополнительной литературой;  
2) самостоятельно готовить доклады и сообщения;  
3) классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим 

группам;  
4) наблюдать и описывать различных представителей животного мира;  
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5) использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 
предметные: 

Учащиеся должны знать:  
1) многообразие животного мира их приспособленности к условиям среды; 
2)  животное многообразие региона; 

Учащиеся должны уметь:  
1) работать с определителем животных;  
2) определять сходство и различие между растительными и животными 

организмами;  
3) объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на земле, 

для разведения редких охраняемых животных. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Среды жизни и их обитатели.  
Обитатели водной, наземно–воздушной, почвенной сред. Разнообразие форм 
животного мира. Викторина «Знаете ли вы животных?»  Экскурсия «Среды жизни 
животных Алтайского края» . 
Гиганты моря и карлики в мире животных.  
Гиганты океана (акулы и киты) и суши (слоны, жирафы, бегемоты, носороги, 
медведи, страусы, белуга). Коловратки, жук-водолюб, жук-олень, жук-носорог, 
уссурийский усач, дальневосточные кальмары. Животные – карлики: простейшие, 
колибри, королек, камышовая мышь, насекомые. Видеоэкскурсия «Обитатели 
морей и океанов».  
Одетые в броню. Рождающие мел. 
Перья, иглы и броня. Моллюски, броненосцы, черепахи, рыбы. Защитные покровы 
животных. Значение разнообразных внешних покровов. Надежность и уязвимость 
защиты. Видеоэкскурсия «Защитные покровы животных».  
 Ядовитые животные. 
Яды для защиты и нападения. Расположение ядовитых желез. Медузы, пчелы, осы, 
пауки, земноводные, змеи. Меры предосторожности, первая помощь при 
попадании яда в организм человека. Животные – переносчики опасных 
заболеваний, меры предосторожности.  Видеоэкскурсия «Самые опасные животные 
на планете».  
Практическая работа №1 «Опасные и ядовитые животные Алтайского края». 
Животные – рекордсмены. 
Самые сильные и быстрые животные планеты. Сокол, кенгуру, муравей, кузнечик, 
гепард. Спортивные рекорды в сравнении с рекордами животных. Видеоэкскурсия 
«Животные – рекордсмены. 
Животные – строители. 
Многообразие используемого животными строительного материала. Пауки, пчелы, 
птицы, бобры. Практическая работа №2 «Изучение свойств природного 
строительного материала животных»  
Заботливые родители.  
Забота о потомстве у животных. Типы заботы о потомстве. Взаимосвязь заботы о 
потомстве и плодовитости. Колюшка, пипа, питон, пеликан, волки. Забота о 
потомстве у беспозвоночных, некоторых рыб, земноводных, пресмыкающихся, 
подавляющего большинства птиц и млекопитающих. Видеоэкскурсия «Забота о 
потомстве у животных». 
Язык животных. 
Язык и общение животных. Способность животных к символизации. Язык 
животных и методы его изучения. Танец пчел, ультразвуки летучих мышей, 
дельфинов, пение птиц, общение млекопитающих. Химический язык, его 



418 
 

расшифровка и использование человеком. Видеоэкскурсия «Звуковая сигнализация 
в жизни животных». Викторина с использованием звукозаписи «Чей голос?». 
Животные – понятливые ученики. 
Инеллект животных. Способность к обучению. Безусловные рефлексы, инстинкты, 
условные рефлексы. Этология. Обучение в мире животных. Выработка условных 
рефлексов у домашних животных. Практическая работа № 3 «Исследование 
поведения у домашних животных. Выработка условного рефлекса». 
Видеоэкскурсия «Талантливые живоные». 
 Герои песен, сказок и легенд. 
Животные – герои народных сказок. Животные – герои легенд и русско-народных 
песен.  
 Животные – символы.  
Изображение животных на гербах и флагах стран мира. Конкурс знатоков пословиц 
и поговорок с упоминанием животных. Презентация «Животные – символы стран»  
Вымершие и редкие животные планеты.  
Вымершие и редкие животные нашей планеты, причины сокращения численности 
и вымирания животных. Государственная политика по охране животных. Красная 
книга МСОП. Итоговое занятие, заслушивание докладов и сообщений. 
 
Тематическое планирование, 7 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1. Среды жизни и их обитатели 3 
2. Гиганты и карлики в мире животных 4 
3. Одетые в броню. Рождающие мел 3 
4. Ядовитые животные 4 
5. Животные рекордсмены 3 
6. Животные строители 2 
7. Заботливые родители 3 
8. Языки животных 3 
9. Животные – понятливые ученики 2 
10. Животные – герои песен, сказок и легенд 2 
11. Животные символы 2 
12. Вымершие и редкие животные планеты 3 

Итого 34 
 

Рабочая программа учебного курса «Математика вокруг нас», 7 класс 
 
Планируемые результаты 
личностные: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;  

3) представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических задач; 
 

метапредметные: 
1) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  
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2) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, представлять ее в понятной форме,  

3) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки;  

4) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач;  

5) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;  

6) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

 
предметные: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 
геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 
явления;  

2) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 
тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, 
систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею 
координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение 
применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 
решения задач из различных разделов курса;  

3) овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире;  

4) овладение геометрическим языком;  
5) умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  
6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Уравнения и функции с модулем. История математики. Решение задач повышенной 
трудности. Целочисленное деление выражения.  Разложение на множители. Игры, 
тесты (играя, проверяем, что умеем и знаем). Занимательные и логические задачи. 
Биографические миниатюры. Олимпиадные задачи. Задачи на проценты. 
Геометрические задачи. 
 
Тематическое планирование, 7 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1. Применение устного математического счета в быту  3 
2. Оплата покупок, расчет за покупки 4 
3. Учет расходов семьи 3 

4. 
Подсчет вариантов рационального использования 
времени делового человека.  

4 

5. Примеры быстрого счёта  2 
6. Задачи на взвешивание 2 
7. Занимательные задачи со спичками 2 
8. Задачи о молоке 2 
9. Проценты в статистических отчетах 2 
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10. 
Выражения с переменными в практике сельского 
хозяйства 

2 

11. 
Использование математического аппарата для 
составления рациона питания 

2 

12. Математика в архитектуре 2 
13. Математика в симметрии 2 

14. 
Математическая разработка проектно – 
исследовательской работы 

2 

Итого 34 
 
 
Рабочая программа учебного курса «Решаем задачи по физике»,  7 – 8 

классы 
Планируемые результаты 
личностные: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся;  

2) 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;  

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений; готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями;  

4)  мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода;  

5)  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения; 

 
метапредметные: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

2) 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;  

3) 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; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач;  

5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение;  

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; формирование умений работать в 
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группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать 
свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

предметные: 
1) понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы, решать физические задачи на 
применение полученных знаний; 

2) умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды;  

3) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации; 

4) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики;  

5) овладение школьниками новыми методами и приемами решения 
нестандартных физических задач;  

6) умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 
безопасности). 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Физическая учебная задача. Физические теории как источник постановки и 
решения учебных физических задач. Классификация задач. Примерные этапы 
решения физической задачи: физический, математический, анализ решения. 
Требования, предъявляемые к математическому аппарату, используемому для 
решения физических задач: адекватность рассматриваемому в задаче явлению; 
оптимальность как проявление методологического принципа простоты; 
соответствие математической подготовке учащихся. Физический закон. 
Фундаментальный физический закон. Методологические принципы физики 
(принцип наблюдаемости, принцип объяснения: в видах наглядного, 
математического, модельного объяснения, математического моделирования как 
объяснения; простоты; толерантности; принцип единства физической картины 
мира; математизация как принцип единства физических теорий; принцип 
сохранения, принцип соответствия, принцип дополнительности). Методы 
физического подобия, анализа размерности, аналогий. Модели реальных объектов. 
Взаимосвязь вербальных, математических моделей явления, рассматриваемого в 
задаче, с его физической моделью. Экспериментальные, теоретические, 
вычислительные задачи по темам курса физики: механика, молекулярная физика и 
термодинамика, электростатика; методы их решения. 
 
Тематическое планирование, 7 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1. 
Введение. Первоначальные сведения о строении 
вещества.  

7 

2. Взаимодействие тел. 10 
3. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 8 
4. Работа, мощность и энергия. 8 
5. Итоговый урок  1 
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Тематическое планирование, 8 класс 

Рабочая программа учебного курса «Город мастеров», 7 класс 
Планируемые результаты  
 

 
Личностные результаты 

Официальные положения ФГОС Формулировка результатов, отвечающих 
программе 

 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 фи-
зического труда; 

 самооценка умственных и физических 
способностей при трудовой 
деятельности в различных сферах с 
позиций будущей социализации и 
стратификации; 

 осознанный выбор и построение 
дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе 
осознанного ориентирования в мире 
профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на 
основе формирования уважительного 
отношения к труду. 

 повышение учебной мотивации 
школьников за счёт 
формирования интереса к 
ручному техническому труду; 

 стимулирование 
познавательной деятельности и 
расширение кругозора 
воспитание трудолюбия и 
ответственности за результаты 
своей деятельности; выражение 
желания учиться для 
удовлетворения перспективных 
потребностей учащихся. 

 формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками; умение 
общаться при выполнении 
работ или проектов с учётом 
общности интересов и 
возможностей членов 
трудового коллектива; 

 проявление технико-
технологического и 
экономического мышления при 
организации своей 
деятельности; 

 

 

Итого 34 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1. Введение.  1 
2. Механические явления. 1 
3. Тепловые явления. 8 
4. Электрические явления. 8 
5. Электромагнитные явления. 8 
6. Световые явления. 7 
7. Итоговый урок. 1 

Итого 34 
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Личностные результаты 
Официальные положения ФГОС Формулировка результатов, 

отвечающих программе 

 самостоятельное определение цели 
своего обучения, постановка и 
формулировка для себя новых задач в 
учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование 
процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 

 определение адекватных имеющимся 
организационным и материально-
техническим условиям способов 
решения учебной или трудовой задачи 
на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных 
алгоритмов технического и 
технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих 
стандартного применения одного из 
них; поиск новых решений возникшей 
технической или организационной 
проблемы; 

 организация учебного сотрудничества 
и совместной деятельности с учителем 
и сверстниками;  

 виртуальное и натурное 
моделирование технических объектов, 
продуктов и технологических 
процессов;  

 формирование и развитие 
компетентности в области ис-
пользования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); 

 самостоятельное определение 
обучения, определение и 
постановка учебных задач; 

 определение адекватных 
имеющимся организационным и 
материально-техническим 
условиям способов решения учеб-
ной или трудовой задачи на 
основе заданных алгоритмов; 
 выполнение различных 

творческих работ по созданию 
изделий и продуктов; 

 выбор для решения 
познавательных и коммуни-
кативных задач различных 
источников информации, 
включая энциклопедии, 
словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 

 согласование и координация 
совместной познавательно-
трудовой деятельности с 
другими её участниками;  

 объективное оценивание 
вклада своей познавательно-
трудовой деятельности в 
решение общих задач 
коллектива; 

 

Предметные результаты 
в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; ориентация в имеющихся и 
возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности;  

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их приме-
нения; 
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 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, рациональное использование учебной и 
дополнительной технической и технологической информации для проекти-
рования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, методами 
чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 
формами деятельности, соответствующими культуре труда и 
технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 
инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 
технологии и материальноэнергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
проектирование последовательности операций и составление операционной 
карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 
норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 
дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 
безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 
инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 
обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 
возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и 
услуг; 

в мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности. 
Содержание 

 Название темы Количество 
часов на 

изучение темы 

1 Плетение проволоки. 10 
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2 Художественное выжигание по 
дереву 

10 

3 Макет средневекового города. 
Конструирование из спичек. 

10 

5 Проектная деятельность 4 

Итого  34 

 
Тематическое планирование 

Кол-во 
часов 

Темы 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

1 Проволока как конструкционный поделочный материал 

1 Техники работы с проволокой 

1 Ажурное плетение, способы плетения из проволоки. 

6 Изготовление рождественского светящегося оленя из проволоки. 

1 Знакомство с различными способами декорирования изделий из древесины 

1 Выжигание как декоративно-прикладное искусство 

1 Подготовка заготовки под выжигание 

6 Изготовление декоративного панно из фанеры в технике художественного 
выжигания по дереву. 

1 Сборка декоративного панно из готовых элементов. 

1 Поделки из спичек. Техники изготовления поделок из спичек.  

1 Изготовление простейшего клеевого куба из спичек 

2 Изготовление простейшего клеевого домика из спичек 

2 Изготовление клеевой башни из спичек. 

4 Здания средневекового городка из спичек. Модель города. 

2 Правила оформления проектной работы 
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Рабочая программа учебного курса «Основы прикладного мастерства», 7 

класс 
Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения обучающимися курса «Основы прикладного 
мастерства» в основной школе:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 
деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  
 овладение нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 
 осознание необходимости общественно полезного туда, как условия 

безопасной и эффективной социализации; 
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметные результаты  освоения учащимися курса «Основы 
прикладного мастерства» в основной школе:  

  планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение способов решения учебной или трудовой задачи на 
основе заданных алгоритмов; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 
процесса; 

 поиск новых решений возникший технической или организационной 
проблем; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 
работ по созданию изделий; 

 моделирование технологических процессов;  
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 
 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информаций, включая энциклопедии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и 
создании объектов; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива с точки зрения нравственных , 
эстетических ценностей;  

 обоснование путей и средств устранения ошибок в выполняемых 
технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности. 

2 Защита проектов 

Итого 34  
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Предметные результаты  освоения учащимися курса «Основы прикладного 
мастерства» в основной школе:  

 
в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной, технической и 
технологической информаций для проектирования и создания объектов 
труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 
применения; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 
оборудования, применяемого в технологических процессах;  

 владение знаками, методами чтения и способами графического 
представления технической и технологической информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре 
производства. 

в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 
 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологий;  
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 
 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии изготовления; 
 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений;  
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  
 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 
 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обосновании способов 

их исправления; 
В мотивационной сфере: 

 Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 
В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование изделия и рациональная эстетическая 
организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 
 Рациональный выбор и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере:  
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 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 
интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

В физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и материалами; 

 достижений необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 
учётом технологических требований; 

 сочетания образного и логического мышления в процессе проектной 
деятельности. 

 
Содержание  

Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Создание изделий из гипса» (7 ч) 

Тема 
«Гипс. 

Изделия из 
гипса» (1ч) 

Гипс. История возникновения 
гипса. Области применения. 
Знакомство со свойствами гипса. 
Разновидности гипса. Инструменты и 
материалы для работы с гипсом. 
Правила работы с гипсом. Техника 
безопасности на уроке при работе с 
гипсом. Формы для отливки. 
Приготовление гипсового раствора. 
Отливка. Сушка. 

Знакомиться с гипсом, 
свойствами гипса и областью 
его применения.  

Знакомиться с 
инструментами и 
материалами для работы с 
гипсом. Изучать правила 
безопасной работы с гипсом. 
Рассмотреть правильное 
приготовление гипсового 
раствора и заливку форм 
раствором из гипса. Изучить 
правила сушки гипсовых 
отливок. 

Тема 
«Гипсовые 
статуэтки» (3ч) 

 

Закрепление ТБ. Правила 
приготовления гипсового раствора. 
Заливка форм для отливки из гипса.  
Время «схватывания» гипса. Правила 
вынимания гипсового раствора. Сушка 
отливок. Проверка на прочность. 
Шлифовка и подготовка изделия под 
роспись. Подбор красок и роспись 
изделия. Знакомство с основами 
декоративной росписи. Сушка 
изделий. Лакировка изделий. 

 

Овладевать навыками 
замешивания гипсовой смеси 
и отливке форм.  

Овладевать навыками 
поэтапной работы над 
изделием. 

Изучать правила 
сушки изделий, удаление 
неровностей, шлифовку. 
Изучать правила подготовки 
изделий к покраске. 
Выбирать правильное 
цветовое решение работы. 
Подбирать краски для 
росписи изделия. Выполнять 
последовательное 
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Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

раскрашивание  и 
оформление сувениров. 
Изучать правила  покрытия 
 лаком готовых, 
раскрашенных изделий из 
гипса. 
Закреплять полученные 
знания и навыки работы с 
гипсом, изготовления 
поделок, раскрашивания и 
оформления поделок. 
Соблюдать правила 
безопасного труда. 

Тема 
«Гипсовые 
открытки» (3ч) 

Правила армирования 
проволокой и металлической сеткой. 
Выполнение гипсовой отливки. 
Сушка. Грунтовка отливки. Подбор 
сюжета для росписи или изображения 
для декупажа. Знакомство с основами 
художественной росписи. Техника 
«Декупаж». Декоративное 
оформление изделий. Сочетание при 
оформлении техники декупаж и 
состаривание. Дорисовка мелких 
деталей, тонировка отливки по краю. 
Лакировка изделия. 

Продолжать обучение и 
закрепление основных 
приемов заливки из гипса, 
последовательного 
выполнения работ по 
раскрашиванию  и 
оформлению  поделок. 

Знакомиться с 
основами художественной 
росписи, состариванием 
работ и техникой «Декупаж». 

 
 

Раздел «Создание изделий из фетра» (10 ч) 

Тема 
«Фетр. Плоская 
игрушка из 
фетра» (2 ч) 

 

Фетр. История возникновения 
материала. Свойства и качественные 
характеристики фетра, как материала 
для творчества. Области применения 
материала. Инструменты и материалы, 
используемые в работе с фетром 
(ножницы, иглы, бусины, бисер, 
нитки). Техника безопасности на 
занятии при работе с инструментами и 
материалами (ножницы, иглы). 
Последовательность изготовления 
игрушки из фетра. Выполнение 
плоской игрушки из фетра (разработка 
эскиза, выполнение элементов, 
соединение деталей). 

Знакомиться с фетром и 
историей возникновения 
фетра. Изучать свойства и 
качественные 
характеристики нового 
материала, области его 
применения. Знакомиться с 
инструментами и 
материалами, 
используемыми в работе с 
фетром. Соблюдать технику 
безопасности при работе с 
инструментами. Изучать 
последовательность 
изготовления плоской 
игрушки из фетра. Осваивать 
технику выполнения плоской 
игрушки. 
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Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

 
 

Тема 
«Мягкая 
игрушка из 
фетра» (3ч) 

 

Выполнение мягкой игрушки 
из фетра. Выбор простейшего изделия 
для формирования навыка и умений 
фетрового шитья. Работа над 
игрушкой. Подготовка материалов к 
работе. Разработка выкройки. 
Разработка костюма. Выполнение 
выкроек-лекал. Подбор фетра. 
Перевод выкройки на ткань. Раскрой 
фетра. Виды швов. Пошив и набивка 
деталей, соединение их с туловищем, 
оформление игрушки. Техника 
безопасности на занятии при работе с 
инструментами. 

Продолжать изучение техник 
выполнения игрушек из 
фетра. Осваивать технику и 
последовательность 
выполнения мягкой игрушки 
из фетра. Изучать виды швов, 
используемые для 
скрепления фетра и вышивке 
на нем. Соблюдать технику 
безопасности, при работе с 
различными инструментами. 

 

Тема 
«Елочные 
игрушки из 
фетра» (2ч)  

Разработка эскиза елочной 
игрушки. Выполнение выкройки. 
Перевод выкройки на ткань. Раскрой. 
Соединение деталей выкройки (сшить, 
склеить). Подбор материала для 
декорирования игрушки. Завершение 
изготовления игрушки. 

Знакомиться с 
различными техниками 
выполнения елочной 
игрушки из фетра. 
Выполнять елочную 
игрушку, разработанную по 
своим эскизам. Изучать 
различные способы 
соединения деталей 
выкройки. Осваивать 
способы декорирования 
игрушки различными 
материалами. 

Тема 
«Кукла из 
фетра»  (3ч) 

Научить технике изготовления 
куклы из фетра. Разработка эскиза 
куклы. Изготовление выкройки. 
Выполнение куклы в материале. 
Набивка куклы. Изготовление волос. 
Вышивка лица куклы. Разработка и 
изготовление одежды. 

Осваивать технику 
изготовления куклы из 
фетра. Выполнять разработку 
эскиза куклы. 
Самостоятельно выполнять 
выкройку куклы и ее 
одежды. Изучать технологию 
набивки куклы. Осваивать 
способы пришивания волос. 
Изучать способы вышивки 
лица куклы. Выполнять 
куклу в материале. 

Раздел «Бисер»  Создание изделий из бисера (10 ч) 
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Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

Тема 
«Бисер. 
Украшения из 
бисера» (3ч) 

Рассказать об истории бус, 
бисера, вышивки бисером, о золотом 
веке русского бисера. Изучить 
инструменты и материалы, 
необходимые для работы с бисером. 
Дать понятие «бисер», «бусина», 
«стеклярус». Рассказать о выборе 
материалов для работы (бисере, иглах, 
ниток, канвы). Рассказать о технике 
безопасности на занятии, при работе с 
бисером. Изучить техники плетения из 
бисера: низание бусин (простое и 
параллельное низание, низание 
крестиком), низание сеток, низание 
мозаикой. Выполнить в технике 
«простое низание» подвеску, а в 
технике «низание крестиком» - 
браслет. Используется бисер, бусины, 
леска, капроновые нитки, ножницы, 
иглы, тетрадь. Схемы плетения из 
бисера зарисовать в тетрадь. 

Знакомиться с 
историей бисероплетения. 
Изучать инструменты и 
материалы, необходимые для 
работы с бисером. Изучать 
технику безопасности при 
работе с бисером. Осваивать 
различные техники плетения 
из бисера. Самостоятельно 
выполнять простые изделия 
из бисера. 

Тема 
«Цветы из 
бисера» (3ч) 

Основные приёмы бисероплетения, 
используемые для изготовления 
цветов: параллельное, петельное, 
игольчатое плетение, низание дугами. 
Комбинирование приёмов. Техника 
выполнения серединки, лепестков, 
чашелистиков, тычинок, листьев.  
Завершение работы над цветком. 
Придание эстетического вида, 
обкручивание стебля зеленой ниткой. 
Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Изучать основные 
приёмы бисероплетения, 
используемые для 
изготовления цветов. 
Осваивать технику 
выполненияцветов, листьев, 
лепестков, серединки, 
тычинок, чашелистиков. 
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Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

Тема 
«Дерево из 
бисера»  (4ч) 

Теоретические сведения. Анализ 
образцов. Приемы бисероплетения, 
используемые для изготовления 
деревьев. Комбинирование приемов. 
Техника выполнения. Выбор 
материалов. Цветовое и 
композиционное решение. 

Выполнение отдельных 
элементов. Плетение на проволоке 
веток из бисера. Формирование кроны 
и ствола. Плетение небольшого дерева 
с формированием кроны (около 20 
см). Сборка и закрепление дерева в 
горшке. Составление художественной 
композиции с самостоятельно 
изготовленным деревом из бисера. 

Изучать приемы 
бисероплетения, 
используемые для 
изготовления деревьев. 
Осваивать плетение веток из 
бисера, формирование кроны 
и ствола дерева. Выполнять 
сборку и закрепление дерева 
в горшке. Научиться 
составлять художественную 
композицию с 
самостоятельно 
изготовленным деревом из 
бисера. 

Раздел «Шелковые ленточки» (7ч) 

Тема 
«Вышивка 
шелковыми 
лентами» (3 ч) 

 

Вышивка шелковыми лентами. 
Виды вышивки. История вышивки 
шелковыми лентами. Инструменты и 
материалы, необходимые для 
вышивки лентами. Ленты, виды лент: 
шелковые, синтетические, 
хлопчатобумажные, атласные, 
прозрачные, фактурные, окрашенные 
вручную. Ткань – основа для 
вышивки. Иглы для вышивки. 
Приспособления для вышивки: пяльца 
и рамки, шило, подручные средства и 
др. Правила техники безопасности при 
работе с инструментами на уроке. 
Перевод рисунка на ткань. Способы 
перевода: прямое копирование, 
наметка по кальке. Принадлежности 
для перевода: маркеры для ткани, 
карандаши, мелки для рисования по 
ткани. Швы и техники вышивки. 
Основные приемы работы: подготовка 
ленты, работа с иголкой, закрепление 
ленты, расправление ленты. Создание 
композиций на ткани. 

Знакомиться с новой 
техникой вышивки – 
«Вышивка шелковыми 
лентами», ее историей 
возникновения. Изучать 
инструменты и материалы, 
необходимые для работы с 
шелковыми лентами. Изучать 
правила техники 
безопасности при работе с 
инструментами, 
используемыми на уроке. 
Осваивать технику вышивки 
шелковыми лентами. 
Научиться грамотно 
создавать композицию на 
ткани из шелковых лент. 
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Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

Тема 
«Заколки 

и украшения из 
шелковых лент»  
(3ч) 

Из истории «канзаши». 
Основные сведения об инструментах и 
материалах. Требования к 
оборудованию рабочего места. 
Изучение правил безопасности труда и 
личной гигиены.  

Знакомство с литературой и 
анализ образцов изделий, поиск 
информации в различных источниках. 
Техника «канзаши».  
Правила и основные приемы работы в 
технике «канзаши». Принцип создания 
лепестка. 
разметка, нарезка и опаливание 
квадратов из ленты. Виды лепестков 
(круглые и острые лепестки). Техника 
выполнения лепестков (складывание 
квадратов и опаливание концов и мест 
соединения). Правила сборки 
лепестков (при помощи нити, клеевого 
пистолета). 
Выполнение образцов лепестков, 
фрагментов. Изготовление изделий 
из базовых лепестков в технике 
«канзаши». Продумывание цветовых 
сочетаний. Складывание мотивов по 
схеме. Соединение фрагментов между 
собой, прикрепление на основу. 
Сборка изделия из готовых мотивов. 
Окончательная обработка изделия. 
Правила ухода за изделиями, 
выполненными в технике «канзаши».  

Знакомиться с 
техникой «канзаши». 
Изучать инструменты и 
материалы, необходимые для 
работы в технике «канзаши». 
Изучать правила техники 
безопасности труда на уроке 
при работе с лентами. 
Изучать основные приёмы 
работы в технике «канзаши». 
Осваивать изготовление 
заколок в технике 
«канзаши». Знакомиться с 
правилами ухода за 
изделиями в технике 
«канзаши». 

Выставка 1 час Организация выставки работ 
учащихся. Обсуждение результатов 
выставки, подведение итогов. 

Организовывать 
выставку лучших работ. 

 
Тематическое планирование  

№ 
п/п  

Темы Кол – во часов 

1.  Гипс. Изделия из гипса 1 
2.  Гипсовые статуэтки 3 
3.  Гипсовые открытки 3 
4.  Фетр. Плоская игрушка из фетра 2 
5.  Мягкая игрушка из фетра 3 
6.  Елочные игрушки из фетра 2 
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7.  Кукла из фетра 3 
8.  Бисер. Украшения из бисера 3 
9.  Цветы из бисера 3 
10.  Дерево из бисера 4 
11.  Вышивка шелковыми лентами 3 
12.  Заколки и украшения из шелковых 

лент 
3 

13.  Выставка 1 
 
 
Рабочая программа учебного курса «Человек и окружающая среда»,  8 - 9 

классы 
Планируемые результаты 
личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;  

4) умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при 
решении геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;  

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений;  
 

метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознано 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, ее объективную трудность и собственные возможности ее 
решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  
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5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и выводы;  

6) умение создавать, применять, преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 
и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение;  

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской 
компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий;  

9) формирование первоначальных представлений об идеях и методах 
математики как 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 ее 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 умений действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;  

16)  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;  

17)  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера;  

 
предметные: 

Учащиеся должны знать:  
1) основные механизмы функционирования и устойчивости природы;  
2) современные представления о целостности человеческого общества и 

природы Земли; 
3) особенности различных правил и приемов рационального 

природопользования, охраны природы и окружающей человека среды.  
Учащиеся должны уметь:  

1) свободно ориентироваться в различных сферах экологии;  
2) разбираться в особенностях экологических методов хозяйствования, правил 

и приемов рационального природопользования;  
3) использовать полученные знания и методы исследований в будущей жизни.  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
8 класс 

Человечество в экосистеме Земли. 
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 Человек – биосоциальный вид. История развития пищевых, информационных и 
экологических связей человечества. Исследования развития человеческого 
общества с древнейших времен до наших дней. Предвидение будущего 
человечества. Орудийная деятельность. Независимость, или эмансипация, от 
среды. Экологический кризис. Природоохранное движение. Экологическое 
образование.  
Экологическая демография. 
Демографические показатели человечества. Социально-экологические и социально-
географические особенности демографии человека. Демографические перспективы 
человечества. ВОЗ. ООН. ФАО. ЮНЕСКО.  
Основы экологии. 
Законы организации экологических систем. Типы взаимодействия популяций, их 
характеристика. Использование экологических знаний в хозяйственной 
деятельности человека. Рациональное природопользование и охрана биосферы. 
Устойчивость организма и экосистемы. Мутагенные вещества. Клеточная и генная 
инженерия. Клонирование. Лесовозобновление.  
Человек и биосфера. 
Прошлое и будущее биосферы. Вода – основа жизни в биосфере. Радиоактивность. 
Химическое, биологическое загрязнения и здоровье человека. Шумовое 
загрязнение и его последствия. Ландшафт – фактор здоровья. Питание и 
физическое состояние человека. Экологические проблемы в биосфере. Влияние 
сельского хозяйства и промышленности на окружающую среду. Акклиматизация и 
реакклиматизация. Почва – биокосная система. Химмическая и биологическая 
очистка воды. Биофильтры и аэротенки. Питание и здоровье человека. 
Рациональное природопользование.  

Заключение. Подведение общего итога прохождения курса. 
 
Тематическое планирование, 8 класс 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
9 класс 

Введение. Предмет экология. Законы экологии и их классификация. 
Определение науки. Основные объекты изучения современной экологии. Понятие о 
частных, общих и универсальных законах развития природы и общества. Научная 
классификация законов экологии. Понятие об общесистемных законах экологии, о 
законах биоэкологии и законах системы «человек – общество – природа».  
Общесистемные законы. 
Законы единства живой природы. Закон физико-химического единства В.И. 
Вернадского и вытекающее из него следствие: все, что вредно для одной части 
живого вещества, не может быть безразлично для другой его части. Закон единого 
генетического кода для всего живого на Земле.  
Законы иерархии систем. Понятие о иерархии природных систем. Закон 
оптимальности. Понятие о иерархии природных систем. Закон упорядоченности 
заполнения пространства и пространственно-временной определенности. Закон 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1. Человечество в экосистеме Земли. 7 
2. Экологическая демография. 4 
3. Основы экологии. 6 
4. Человек и биосфера. 15 
5. Заключение 2 

Итого 34 
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периодичности строения системных совокупностей. Гомеостаз. Конкретные 
примеры проявления этих законов.  
Законы отношения «система – среда». Понятие о системном окружении. Закон 
развития природной среды за счет окружающей ее среды и вытекающие из него 
следствия. Ошибочность представлений о том, что биосфера работает по принципу 
безотходности. Закон функционально-системной неравномерности. Значение 
законов отношения «система – среда» для прикладной экологии.  
Законы биоэкологии  
Законы системы «организм – среда». Законы единства организации среды (В.И. 
Вернадского), минимума (Ю.Либиха), толерантности (В.Шелфорда), 
оптимальности, увеличения размеров (роста) и веса (массы) организмов в 
филогенетической ветви (Копа и Денера). Принцип экологического равновесия. 
Значение законов системы «организм – среда» для рационального 
природопользования.  
Законы адаптации организмов. Два принципа адаптации (толерантный и 
резистентный). Правило двух уровней адаптации и экологической 
индивидуальности Л.Г. Раменского. Аксиома адаптивности, или аксиома 
Ч.Дарвина. Экологическое правило С.С. Шварца. Закон относительной 
независимости адаптации. Правило поверхностей и правило Бергмана.  
Популяционные законы. Принципы гомеостаза популяции минимального размера 
популяции. Правило объединения в популяции, стабильности половозрастной 
структуры популяции, популяционного максимума Ю.Одума, максимального 
«давления жизни», максимальной рождаемости, сохранения видовой среды 
обитания. Конкретные примеры проявления популяционных законов и их значение 
для природоохранной и природопользовательской деятельности.  
Законы организации пространственной структуры популяций. Принципы 
территориальности, построения пространственной структуры, скопления особей 
В.Олли, воздействия факторов В.Тишлера. стабильности экологических ниш. 
Правила топографического и географической изменчивости кружева ареала 
Н.Ф.Реймера. правило географического оптимизма. Значение законов организации 
пространственной структуры популяций для организации особо охраняемых 
территорий. Конкретные примеры их учета и нарушения в хозяйственной 
деятельности.  
Законы функционирования биоценозов. Законы энергетической проводимости, 
пирамиды энергий однонаправленности потока энергии и удельной 
продуктивности. Правила биологического усиления, «метаболизм и размеры 
особей», экологического дублирования. Принципы подвижного равновесия 
А.А.Еленкина, продуктивной оптимизации Г.Реммерта. Практическое значение 
закономерностей функционирования биоценозов.  
Законы формирования видового состава биоценозов. Законы действия факторов и 
биоценотические принципы А.Тинемана. принципы плавности изменения среды 
Г.Ранца, экологического высвобождения. Биоценотическое правило Г.Ф.Морозова, 
правила взаимоприспособленности организмов в биоценозе, управляющего 
значения консументов В.Уинди-Эдварса, пищевой корреляции, стабилизации 
экологической ниши. Прикладное значение законов формирования видового 
состава биоценозов.  
Законы функционирования экосистем.Законы внутреннего динамического 
равновесия, экологической корреляции, неравномерности развития систем. 
Принципы экологической комплектарности, экологической надежности, видового 
обеднения. Прикладное значение и примеры проявления законов 
функционирования экосистем.  
Законы динамики экосистем.  
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Законы системогенетической последовательности прохождения фаз развития, 
сукцессионного замедления, эволюционно-экологической необратимости, перехода 
количественных изменений в качественные. Принципы сукцессионного замещения 
и нулевого максимума. Правила максимума энергии поддержания зрелой системы, 
увеличения замкнутости биогеохимического круговорота веществ в ходе сукцессии 
и сукцессионного мониторинга.  
Общие закономерности организации и эволюции биосферы. Закон биогенной 
миграции атомов и биогеохимические принципы В.И. Вернадского. Законы 
максимума биогенной энергии, максимизации энергии Г.Одума и Э.Одума, 
максимизации энергии и информации. Правило автоматического поддержания 
глобальной среды обитания. Принцип системной дополнительности. Прикладное 
значение и конкретные примеры действия общих законов организации и эволюции 
биосферы.  
 Законы системы «человек – общество – природа».   
Законы исторического развития взаимоотношений в системе  «человек – общество 
– природа».  Законы увеличения степени идеальности Г.Б. Лейбница, «эффект 
чеширского кота» Л.Кэролла, необратимости взаимодействия системы «человек – 
биосфера»; закон «свобода есть осознанная необходимость» Ф.Энгельса. Правила 
ускорения исторического развития, исторического роста продукции за счет 
сукцессионного омоложения экосистем, убывающей отдачи.  
Законы социальной экологии. Понятие об антропогенной, ресурсной и 
экологической экспансии. Законы исторической необратимости развития, 
неизбежности формирования общечеловеческой экологической культуры. Правило 
социально-экологического замещения. Принцип «думать глобально, действовать 
локально».  
Законы природопользователя. Законы ограниченности природных ресурсов, 
падения природно-ресурсного потенциала, снижения энергетической 
эффективности природопользования, предельной урожайности, убывающего 
плодородия, увеличение темпов оборота вовлекаемых природных ресурсов. 
Правило «мягкого» управления природой. Правило одного процента. Примеры.  
Законы прикладной экологии. Законы экологии Б.Коммонера. Законы бумеранга, 
шагреневой кожи, неустранимости отходов и побочных воздействий производства. 
Правило интегрального ресурса. Значение законов прикладной экологии для 
различных отраслей народного хозяйства.  
Принципы охраны среды жизни. Принципы охраны природы П.Р. Эрлиха. Принцип 
разумной достаточности и допустимости риска. Правило «экологичное – 
экономично». Принцип неполноты информации. Принцип удаленности событий. 
Практическое значение принципов охраны среды жизни для организации службы и 
мероприятий по охране природы на локальном, региональном и глобальном 
уровнях.  
Принципы устойчивого развития системы «человек – общество – природа». 
Понятие о концепции устойчивого развития и его основных принципах: уважение и 
забота о всем сущем на Земле, повышение качества жизни человека, сохранение 
разнообразия всего живого на Земле, сведение до минимума использования 
невозобновимых ресурсов, развитие в пределах потенциальной емкости 
экологических систем Земли, изменение сознания человека и стереотипов его 
поведения.  
Законы ноосферы. Исторические предпосылки возникновения ноосферы и законы 
ноосферы В.И.Вернадского. Законы необходимости победы экологического 
мировоззрения, неизбежности увеличения роли экополитики, предопределенности 
развития системы «человек – общество – природа», гармоничного примирения 
свободы и национальных особенностей с планированием и объединением 
П.Тейяра, единения действий и идей человечества В.И.Вернадского, «ноосферское 
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сознание определяет бытие». Место и значение законов ноосферы в развитии 
современной системы «человек – общество – природа».  
Заключение. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 
 
Тематическое планирование, 9 класс 

 
Рабочая программа учебного курса «Секреты словообразования в русском 

языке»,  8 - 9 классы 
 

Планируемые результаты 
личностные: 
1) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него;  
2) стремление к речевому самосовершенствованию; 
 
метапредметные: 

1) умение формулировать цель деятельности, планировать еѐ, осуществлять 
самоконтроль, самооценку; 

2) умение работать с текстом;  
3) осуществлять поиск информации из различных источников;  
4) использование языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения; 
5) создание необходимых условий реализации в процессе обучения 

межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе 
формирования и развития всех видов речевой деятельности; 

 
предметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 
письменной речи, основными нормами русского литературного языка;  

2) объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 
опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

3) подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 
4) пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных 

словарей. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
8 класс 

Как образуются слова в русском языке.  
Словообразование как основной путь пополнения словарного состава русского 
языка. Морфемно-словообразовательная модель как источник пополнения 
словарного состава русского языка. Роль словообразовательных аффиксов в 
построении этих моделей. Особенности детского словотворчества. Механизм 
образования нового слова: добавление словообразующей морфемы к производящей 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1. 
Введение. Предмет экология. Законы экологии и их 
классификация. 

2 

2. Общесистемные законы. 5 
3. Законы биоэкологии  14 
4. Законы системы «человек – общество – природа».   11 

5. 
Заключение. Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды». 

2 

Итого 34 
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основе. Синонимия и многозначность приставок и суффиксов. Приставка и 
суффикс как словообразующие морфемы. Основные способы образования слов, в 
которых участвуют эти морфемы: приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, сложение с суффиксацией. Безаффиксный (бессуффиксный) 
способ. Сложение как продуктивный способ образования слов в XX веке. Типы 
сложных слов и их написание.  
Сложносокращенные слова; нормы употребления их в речи. Справка о 
возникновении и истории наиболее употребительных аббревиатур. Отношение 
производного и производящего однокоренного слова в словообразовательной паре. 
Словообразовательная цепочка. Гнездо однокоренных слов. Лингвистические 
словари, построенные по гнездовому принципу. Корень как значимая часть слова. 
Семантико-словообразовательная общность однокоренных слов. Слова-паронимы; 
их сходство и различие. Разграничение омонимичных корней (горе — гореть — 
гора). Связанные корни. Вопрос об изменяемости корня. Историческая справка о 
происхождении чередований гласных и согласных в корнях слов. 
Неморфологические (неморфемные) способы образования: переход слова из одной 
части речи в другую, сращение сочетания слов в одно слово. Активные процессы 
современного словопроизводства. Разные типы морфемно-словообразовательных 
словарей и работа с ними.  
 
9 класс  
Исторические изменения в структуре слова.  
Исторические изменения в структуре слова (появление новых морфем, опрощение, 
переразложение, усложнение, изменения звукового облика морфем).  
Использование иноязычных элементов при образовании слов.  
Словообразовательные и семантические кальки.  
Ознакомление с историей и этимологией отдельных слов. Этимологический анализ 
слова и его написание.  
Этимологический словарь; орфографический словарь с этимологическими 
комментариями; работа с этими словарями.  
Изобразительные возможности русского словообразования.  
Словообразовательный повтор как стилистическое средство. Виды 
словообразовательных повторов: повтор служебных частей слова (приставок, 
суффиксов), однокоренных слов. Повтор слов, образованных по одной 
словообразовательной модели. Слова-паронимы и паронимическое 
противопоставление. Насыщение текста словами с суффиксами субъективной 
оценки как изобразительный приём. Особенности употребления слов с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами в произведениях устного народного 
творчества. Своеобразие использования уменьшительно-ласкательных суффиксов в 
художественных произведениях разных исторических эпох, литературных 
направлений, а также в произведениях разных писателей.  
Семантизация морфем как приём привлечения внимания к лексическому значению 
слова. Основные способы привлечения внимания к значению морфем: графическое 
выделение их в тексте; употребление морфем в качестве самостоятельных слов; 
смысловое сопоставление производного и производящего слова. Использование 
двухприставочных глаголов в произведениях устного народного творчества и в 
поэтических текстах. Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов 
значением составляющих морфем. Приём обыгрывания внутренней формы слова 
(приём этимологизации) как средство выражения иронии, сарказма; наивности 
детского восприятия мира; как средство характеристики необразованных людей 
или людей, любящих пофилософствовать; как средство оживления пейзажных 
зарисовок и т. д. Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном 
толковании внутренней формы слова. Словообразовательная модель как источник 
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пополнения словарного состава языка. Индивидуально-авторские образования 
(окказионализмы) и их стилистическая роль в художественном тексте. Наблюдение 
за использованием указанных приёмов в произведениях художественной 
литературе. 
 
Тематическое планирование, 8 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

 Как образуются слова в русском языке 

1. 
Словообразование как основной путь пополнения 
словарного состава русского языка.  

1 

2. 
Морфемно-словообразовательная модель как источник 
пополнения словарного состава русского языка.  

1 

3. 
Роль словообразовательных аффиксов в построении 
словообразовательной модели.  

1 

4. Особенности детского словотворчества.  1 
5. Языковой анализ текста художественного 1 

6. 
Механизм образования нового слова: добавление 
словообразующей морфемы к производящей основе.  

1 

7. 
Синонимия и многозначность приставок и суффиксов. 
Приставка и суффикс как словообразующие морфемы.  

1 

8. 
Основные способы образования слов: приставочный, 
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение 
с суффиксацией.  

1 

9. Приставочный способ словообразования.  1 
10. Суффиксальный способ словообразования.  1 
11. Приставочно – суффиксальный способ словообразования.  1 

12. 
Сложение с суффиксацией как способ образования новых 
слов.  

1 

13. Безаффиксный (бессуффиксный) способ.  1 
14. Языковой анализ текста художественного стиля  2 

15. 
Сложение как продуктивный способ образования слов в 
XX веке.  

1 

16. Типы сложных слов и их написание. 1 

17. 
Сложносокращённые слова; нормы употребления их в 
речи  

1 

18. 
Возникновение и история наиболее употребительных 
аббревиатур. 

1 

19. 
Отношение производного и производящего 
однокоренного слова в словообразовательной паре  

1 

20. Словообразовательная цепочка.  1 

21. 
Гнездо однокоренных слов. Лингвистические словари, 
построенные по гнездовому принципу.  

1 

22. Языковой анализ текста художественного стиля  1 

23. 
Корень как значимая часть слова. Семантико-
словообразовательная общность однокоренных слов.  

1 

24. Слова-паронимы; их сходство и различие. 1 

25. 
Разграничение омонимичных корней (горе — гореть — 
гора).  

1 

26. Языковой анализ текста художественного стиля.  1 
27. Связанные корни. Вопрос об изменяемости корня.  1 
28. Происхождение чередований гласных и согласных в 1 
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корнях слов..  

29. 
Неморфологические (неморфемные) способы 
образования: переход слова из одной части речи в 
другую.  

1 

30. 
Неморфологические (неморфемные) способы 
образования: сращение сочетания слов в одно слово.  

1 

31. 
Разные типы морфемно - словообразовательных словарей; 
работа с ними.  

1 

32. 
Итоговая работа по языковому анализу текста 
художественного стиля. 

1 

33. Анализ итоговой  работы  1 
Итого 34 
 
Тематическое планирование, 9 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Изобразительные возможности русского словообразования 
1. Исторические изменения в структуре слова  17 
2. Изобразительные возможности русского словообразования  17 

Итого 34 
 
 

Рабочая программа учебного курса «Решение расчётных задач по химии», 
9 класс 
 

Планируемые результаты 
личностные: 

1) чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 
целеустремленность;  

2) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  
4) умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 
метапредметные: 
1) самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые 

задачи познавательной деятельности;  
2) самостоятельно планировать пути достижения цели, осознано выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата;  
4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  
5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  
7) работать индивидуально и в группе;  
8) осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей, 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 
9) искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;  
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10) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

11) использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 

12) находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 
развития;  

13) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

14) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
15) осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

16) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.);  

17) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  

18) развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

19) распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 
избегая личностных оценочных суждений; 

предметные: 
1) проводить анализ химической задачи и ее решения;  
2) правильно использовать физико-химические величины и их единицы; 
3) грамотно оформлять решение задачи; 
4) составлять и применять алгоритмы последовательности действий при 

решении,  
5) использовать основные способы решения химических задач: соотношение 

масс веществ, сравнение масс веществ, использование величины «количество 
вещества» и ее единицы «моль», составление пропорции, использование 
коэффициента пропорциональности, приведение к единице; 

6) использовать дополнительные способы решения задач: вывод 
алгебраической формулы и расчет по ней, использование закона эквивалентов; 

7) использовать графический метод решения химических задач,  применять 
понятия: относительная атомная масса элементов, относительная молекулярная 
масса вещества, моль, молярная масса, молярный объѐм газообразных веществ, 
тепловой эффект химической реакции, молярная теплота образования и молярная 
теплота сгорания; 

8) применять закон Авогадро и его следствия, закон Гей-Люссака; 
9) решать задачи по формулам веществ; 
10) решать задачи по химическим уравнениям; 
11) определять содержание компонентов в смеси; 
12) определять молекулярную формулу вещества на основании массовых 

долей атомов элементов; 
13) определять молекулярную формулу вещества по массе или объёму 

исходного вещества и продуктов горения; 
14) решать комбинированные задачи рациональными способами;  
15) решать усложненные задачи различных типов; 
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16) видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений 
численных параметров системы, описанной в задаче; 

17) самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их 
решение; 

18) использовать приобретенные знания и умения при подготовке к 
государственной итоговой аттестации. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям образующихся 
элементов. Определение молекулярной формулы вещества с использованием 
плотности или относительной плотности газов. Определение молекулярной 
формулы вещества по продуктам его сгорания. Определение молекулярной 
формулы вещества по отношению атомных масс элементов, входящих в состав 
данного вещества.  
Массовая доля вещества. Массовая доля элемента в соединениях. Объемная доля 
вещества. Определение молекулярных формул простых или сложных веществ.  
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Задачи, решаемые на основе 
использования газовых законов. Плотность газов. Относительная плотность газов.  
Задачи, связанные с объемными отношениями газов при химических реакциях.  
Задачи на смеси газов, не реагирующих между собой. Задачи на смеси газов, 
реагирующих между собой. Вычисление массы или объема продукта реакции по 
известной массе или объему исходного вещества, содержащего определенную 
массовую долю примесей (в %). Различные способы выражения концентрации 
раствора. Понятие о молярной концентрации, расчеты с использованием молярной 
концентрации. Гомогенная система, концентрация. Характеристика содержания 
растворенного вещества в определенном количестве раствора или растворителя. 
Массовая доля, молярная концентрация, титр, растворимость, диссоциация, степень 
диссоциации. Нормальные условия (н.у.) и отклонения параметров нормальных 
условий для газов. Расчеты с применением уравнения Менделеева-Клапейрона. 
 
Тематическое планирование, 9 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1. Важнейшие химические понятия. Расчеты по формулам  6 
2. Вычисления по химическим уравнениям 8 
3. Расчеты, связанные с концентрацией вещества в растворе  10 
4. Газовые законы 10 

Итого 34 
Рабочая программа учебного курса «Создание проектов с использованием ИКТ» 
для учащихся 9 классов. Реализуется в количестве 34 часов (из расчета 1 час в 
неделю). 

Планируемые результаты: 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения и учебных и познавательных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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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 учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных 
результатов, таких как: 

 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 ориентирования 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 коммуникативной компетентности в общении 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

В части развития предметных результатов, наибольшее влияние изучение 
курса оказывает: на формирование навыков и умений безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами в 
Интернете. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразованию 
практических задач в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действиям в новом учебном материале; 

 планировать  пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 Учитывать разные мнения и стремления к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
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 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать ее с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. Прежде чем принимать 
решение и делать выбор; 

 Аргументировать свою точку зрения. Спорить и отстаивать свою позицию на 
враждебным для оппонентов образом; 

 Задавать вопросы. Необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задача; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 объяснять явления. Процессы, связи и отношения. выявляемые в ходе 
исследования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 планировать и выполнять учебные исследования и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 
путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать выводы, вытекающие из исследования; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения использовать языковые 
средства адекватные обсуждаемой проблеме. 
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Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения материала 
осуществляется по результатам выполнения учащимися практических  заданий. 

Итоговый контроль реализуется в форме представления разработанных 
информационных продуктов на школьном уровне. 

Содержание: 

Подготовка к разработке учебного проекта. Примеры разработанных проектов 
и их обсуждение. Требования к содержанию и организации проекта. Этапы работы 
с проектом. Разработка учебного проекта. Формулировка возможных тем проектов. 
Определение тем и вопросов проекта. Визитная карточка проекта. Создание дерева 
каталогов. Понятие каталога. Файловые менеджеры. Создание каталогов. 
Иерархия. Электронные ресурсы для учебного проекта. Презентация. Публикация. 
WEB-сайт. Авторское право. Использование ресурсов сети Интернет. Полезная 
информация в Интернет. Ресурсы Интернет. Поисковые системы. Каталоги. 
Способы поиска информации. Сохранение файлов. Файловые архивы. Работа с 
презентациями проекта. Структура презентации. Титульный слайд. Заголовки и 
подзаголовки. Объекты презентации и инструменты для их обработки. Текст на 
слайде. Форматирование и редактирование текста. Изображения на слайдах. 
Обрезка изображений. Изменение размера. Критерии оценивания презентации. 
Работа с электронными таблицами проекта. Объекты электронных таблиц и 
инструменты для их обработки. Понятие строки, столбца и ячейки электронной 
таблицы. Изображения в электронных таблицах. Формулы. Встроенные функции 
табличного редактора. Правила создания формул. Диаграммы. Работа с 
публикациями проекта. Общий вид публикаций. Примеры электронных 
публикация. Способы и приемы создания различных публикаций. Объекты 
публикации. Инструменты для работы с различными объектами публикаций. 
Объединение материалов проекта. Корректировка презентаций проекта. 
Корректировка электронных таблиц проекта. Корректировка публикаций проекта. 
Создание WEB-страниц проекта. Структура WEB-страниц. Заголовок и тело 
страницы. Основы языка HTML. Основные теги для работы с текстом. Таблицы и 
списки на WEB-странице. Вставка изображений. HTML редакторы. Создание 
WEB-страниц проекта. Корректировка WEB-страниц проекта. Представление и 
защита учебных проектов 

Тематическое планирование 
№ Тема  Количество 

часов 

1.  Подготовка к разработке учебного 
проекта 

1  

2.  Разработка учебного проекта 1  

3.  Создание дерева каталогов 1  
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4.  Электронные ресурсы для учебного 
проекта 

1  

5.  Использование ресурсов сети 
Интернет. Полезная информация в 
Интернет. 

1  

6.  Использование ресурсов сети 
Интернет. Поисковые системы. 

1  

7.  Использование ресурсов сети 
Интернет. Поисковые системы. 

1  

8.  Работа с презентациями проекта. 
Структура презентации. 

1  

9.  Работа с презентациями проекта. 
Объекты презентации и инструменты 
для их обработки 

1  

10.  Создание презентаций проекта.  1  

11.  Работа с презентациями проекта 
Критерии оценивания презентации. 

1  

12.  Работа с презентациями проекта. 1  

13.  Работа с электронными таблицами 
проекта. Объекты электронных 
таблиц и инструменты для их 
обработки 

1  

14.  Работа с электронными таблицами 
проекта. Объекты электронных 
таблиц и инструменты для их 
обработки 

1  

15.  Работа с электронными таблицами 
проекта. Формулы 

1  

16.  Работа с электронными таблицами 
проекта. Диаграммы. 

1  

17.  Работа с электронными таблицами 
проекта 

1  

18.  Работа с электронными таблицами 
проекта 

1  

19.  Работа с публикациями проекта. 1  
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Общий вид публикаций. 

20.  Работа с публикациями проекта  1  

21.  Работа с публикациями проекта 1  

22.  Объединение материалов проекта. 
Корректировка презентаций проекта 

1  

23.  Объединение материалов проекта. 
Корректировка электронных таблиц 
проекта 

1  

24.  Объединение материалов проекта. 
Корректировка публикаций проекта 

1  

25.  Создание WEB-страниц проекта. 
Структура WEB-страниц. 

 

1  

26.  Создание WEB-страниц проекта. 
Основы языка HTML 

1  

27.  Создание WEB-страниц проекта. 
Основы языка HTML 

1  

28.  Создание WEB-страниц проекта. 
HTML редакторы 

1  

29.  Создание WEB-страниц проекта.  1  

30.  Создание WEB-страниц проекта 1  

31.  Создание WEB-страниц проекта 1  

32.  Корректировка WEB-страниц проекта 1  

33.  Представление и защита учебных 
проектов 

1  

34.  Представление и защита учебных 
проектов 

1  

 Итого: 34 часа 

 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
Спортивно-оздоровительное направление: 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» для смешанной 
группы учащихся 6-9 классов. Реализуется в количестве 68 часов в год (из расчета 
2 часа в неделю). 
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Планируемые результаты: 
Личностные результаты освоения программы курса 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
Метапредметные результаты освоения программы курса 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Предметные результаты освоения программы курса 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 
диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные 
фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее 
и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 
представленную в виде текста, рисунков, схем.Знать названия шахматных фигур: 
ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 
короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и 
тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 
взятие на проходе, превращение пешки, принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, 
миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 
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 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 
тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 
окончания 
Содержание: 
1. Шахматная доска и фигуры 
Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии 
личности. Особенности психологической подготовки юного шахматиста. Понятие о 
здоровом образе жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира. 
Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении шахмат. 
Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция. Запись позиций.  
Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о 
шахматной доске. 
2. Ходя и взятия фигур 
Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных фигур. Ходы и 
взятия ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или», 
«не». Ударность и подвижность фигур в зависимости от их положения на доске. 
Превращение пешки и взятие на проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, 
двойной удар. Контроль полей. Ограничение подвижности фигур. Моделирование 
на шахматном материале. Рокировка, правила ее выполнения.  
Практическая работа: упражнения на выполнение ходов отдельными фигурами и 
на запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учетом 
контроля полей, на ограничение подвижности фигур. 
3. Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат» 
Понятие «шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие 
«мат». Обучение алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и 
различия понятий «мат» и «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей.  
Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в 
различное количество ходов. 
4. Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен 
Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение 
ценности в зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. 
Материальный перевес. Легкие и тяжелые фигуры, их качество.  
Практическая работа: решение арифметических задач (типа «У кого больше?») и 
логических задач (типа «Какая фигура ценнее?») 
5. Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта 
Понятия о дебюте. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопасность 
короля (короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роля и оптимизация 
работы фигур в дебюте. Гамбиты, пункт F2 (F7) в дебюте. Понятие о шахматном 
турнире. Правила поведения при игре в шахматных турнирах. Правила поведения в 
соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах.  
Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ 
дебютной части партий. 
6. Особенности матования одинокого короля 
Матование двумя ладьями, королем и ладьей как игры с выигрышной стратегией. 
Матовые и потовые композиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля 
на край доски. Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. 
Управление качеством матования. 
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Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных 
зонах; участие в турнирах. 
7. Тактические приемы и особенности их применения 
слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды 
связки и защита от нее. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия 
короля, освобождение пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие 
фигур (рентген). Перегрузка, Комбинаторика в шахматах. Понятие о комбинации. 
Комбинации на мат и на достижение материального перевеса. Мельница как 
алгоритм с циклами. Эстетика шахматных комбинаций. 
Практическая работа: решение тестовых позиций, содержащих тактические 
удары на определенную и на неизвестную темы; участие в турнирах. 
8. Начальные сведения об эндшпиле 
Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило 
квадрата. Этюд Рети. Роль оппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. 
Прорыв. Игра на пат. Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция 
Филидора, принцип Тарраша, построение моста, активность фигур. 
Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного 
эндшпиля.  
9. Начальные сведения о миттельшпиле 
Понятие о варианте. Логическая связка «если, то...». Открытая линия. Проходная 
пешка. Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на короля. 
Централизация. Овладение тяжелыми фигурами 7(2)  горизонталью. Вскрытие и 
запирание линий. Блокада.  
Практическая работа: отработка на практике миттельшпиля. 
10. Подведение итогов года 
Показательные выступления опытных спортсменов. Презентации успехов юных 
шахматистов с приглашением родителей учащихся. Исполнение гимна школьного 
шахматного клуба; конкурс на решение шахматных задач; шахматный вернисаж 
(выставка картин школьников на шахматные темы). 
Тематическое планирование: 

№ Тема Количество  
часов 
 

1 Шахматная доска и фигуры 2  
2 Ходя и взятия фигур 8  
3 Цель и результат шахматной партии. Понятия 

«шах», «мат», «пат» 
8  

4 Ценность шахматных фигур. Нападение, 
защита, размен 

8  

5 Понятия о дебюте. Общие принципы 
разыгрывания дебюта 

10  

6 Особенности матования одинокого короля 7  
7 Тактические приемы и особенности их 

применения 
7  

8 Начальные сведения об эндшпиле 8  
9 Начальные сведения о миттельшпиле 8  
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10 Подведение итогов года 2  
 Итого 68  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ОФП» для учащихся 6-9 
классов. Реализуется в количестве 68 часов в год (из расчета 2 часа в неделю). 
Планируемые результаты: 

Планируемые личностные результаты 
Личностные результаты, формируемые в ходе внеурочной 

деятельности, отражают:  
 воспитание патриотического сознания и гражданской позиции личности, 

чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов 
спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного 
труда выдающихся спортсменов СССР и России; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми  старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе  
спортивно-оздоровительной деятельности; 

 развитие эстетического и этического сознания через освоение культуры 
движения и культуры тела; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, духовно-
нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к 
физической культуре, как составной и неотъемлемой части общечеловеческой 
культуры. 
Планируемые метапредметные результаты 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся сможет:  

 самостоятельно определять цели и задачи своего обучения, развивать 
мотивы и интересы своей  деятельности;  

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения  задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно 
делать выбор в учебной и познавательной деятельности.  
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение и делать выводы;  

 владеть культурой активного использования информационно – поисковых 
систем.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
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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;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности.  
Содержание: 

Содержание 
тем 

Учебный материал 

 Спортивная игра « Баскетбол»    
Основы знаний Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

баскетболу.  
Терминология в баскетболе. 
Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей 

Техническая подготовка    
Передвижения 
и остановки без 
мяча 
 
 

Стойка игрока. Перемещения в защитной стойке: вперед, назад, вправо, 
влево. Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны, вперед и назад, 
спиной вперед. Скоростные рывки из различных исходных положений. 
Остановки: двумя шагами, прыжком. Прыжки, повороты вперед, назад.  
Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты, 
рывки). 

Ловля мяча.  Ловля мяча двумя руками на уровне  груди.  Ловля мяча двумя руками 
«высокого» мяча ( в прыжке)                                     

Передача мяча Передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. Передача 
одной рукой от плеча.  

Ведение мяча.  Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким отскоком (на месте 
и в движении). Ведение мяча с изменением скорости передвижения. Ведение 
мяча с изменением высоты отскока (на месте и в движении). Ведение мяча с 
изменением направления движения.  

Отбор мяча. 
Финты 

Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении. Финты без 
мяча.  

Броски мяча Бросок двумя руками от груди с места Бросок одной рукой от плеча с места. 
Бросок одной рукой от плеча  в движении после ведения.               

Тактика игры Индивидуальные действия в нападении и защите. Групповые действия в 
нападении и защите.  

Игры и 
эстафеты на 
закрепление и 
совершенствова
ние 
технических 
приемов и 
тактических 
действий    

Двухсторонняя учебная игра.  Игра в баскетбол 4 на 4. 
Подвижные игры: «10 передач», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», 
«охотники и звери», «ведение парами», «гонка по кругу».  

Подвижные игры с тактическими действиями «брось — поймай», «выстрел в 
небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в колонне», «подвижная 
цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей». 
Игры с броском мяча в кольцо. 
Эстафета с ведением и передачей мяча. 

Физическая подготовка   
Развитие Упражнения для тренировки двигательной реакции. Упражнения для 
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скоростных 
способностей. 

быстроты одиночного движения. Упражнения для быстроты перемещения, 
торможения. Упражнения для скоростной выносливости. 

Развитие 
силовых  
скоростно-
силовых 
способностей. 

Упражнения для развития собственно силовых способностей. Упражнения 
для развития скоростно-силовых способностей. Упражнения с внешним 
отягощением. Упражнения с использованием вспомогательного 
оборудования. Прыжковые упражнения с баскетбольным мячом. 

Развитие 
координационн
ых 
способностей. 
 

Упражнения для развития способности к ориентированию в пространстве. 
Упражнения для развития к перестраиванию двигательных действий. 

Развитие 
выносливости. 

Упражнения для развития игровой  выносливости. Упражнения для развития 
прыжковой выносливости. 

Развитие 
гибкости. 

Динамические активные и пассивные  упражнения.  Статические 
упражнения 

Спортивная игра  «Волейбол»   
Основы знаний Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

волейболу.  
Терминология в волейболе. 
Правила соревнований по волейболу. Жесты судей 

Техническая подготовка 
Стойка игрока 
и перемещения.  
 

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым 
боком, лицом вперед.                                     Сочетание способов 
перемещений (бег, остановка, повороты) 

Передачи мяча. 
Прием мяча 

Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперёд. Прием мяча снизу двумя 
руками. Прием мяча снизу двумя руками 

Подача мяча Нижняя прямая подача мяча.  
Атакующие 
удары.  

Прямой нападающий удар.  

Игры и 
эстафеты на 
закрепление и 
совершенствова
ние 
технических 
приемов и 
тактических 
действий.    

Игры с перемещениями игроков: «Спиной к финишу», «Бег с кувырками». 
Эстафета «Челночный бег с переносом кубиков» 
Игры с передачами мяча: «Художник», «мяч над головой», «обстрел чужого 
поля», «Не урони мяч», «Передача в движении», «свеча», «Поймай и 
передай», «Вызов номеров», «Мяч в стенку», Лапта волейболистов». 
Эстафеты с передачами:  «Передал – садись»,  «одна верхняя передача», 
«Верхняя и нижняя передача» 
Игры с передачами мяча через сетку: «Летящий мяч», эстафета «Мяч над 
сеткой».  Игры с подачами мяча: «Сумей принять», «Снайперы».  

Физическая подготовка  
Развитие 
скоростных 
способностей 

Упражнения на реакцию на движущий объект 
Упражнения на быстроту одиночного движения 
Упражнения на быстроту перемещения 

Развитие 
скоростно-
силовых 

Прыжковые упражнения с преодолением веса собственного тела 
Прыжковые упражнения с внешним отягощением небольшого веса 
Прыжковые упражнения с использованием вспомогательного оборудования 
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способностей и спортивного инвентаря. 
Прыжковые упражнения с использованием повышенной опоры 

Развитие 
координационн
ых 
способностей 

Упражнения на развитие способности к ориентированию в пространстве.  
Упражнения на развитие способности к быстрому перестраиванию своих 
двигательных действий. 

Развитие 
выносливость 

Упражнения для развития игровой выносливости. 
Упражнения для развития прыжковой выносливости 

Развитие 
гибкости 

Динамические активные и пассивные  упражнения.  Статические 
упражнения  

 «Подготовка к сдаче комплекса ГТО»  
Основы знаний Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, 

задачи, структура, значение в физическом воспитании детей школьного 
возраста. Виды испытаний (тестов) 3-й ступени комплекса ГТО, 
нормативные требования.  

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 
Бег на 60 м. Бег с высоким подниманием бедра с акцентом на частоту движений: 

на месте, с продвижением вперёд. Бег с ускорением 30—40 м. Высокий 
старт 5—10 м. Низкий старт, принятие стартовых положений по командам 
«На старт!», «Внимание!», выполнение команды «Марш!». Бег с низкого 
старта по сигналу. Бег 10, 20, 30 м с хода (с предварительного разгона 8—10 
м) на время. Бег на результат 60 м. 

Подвижные 
игры и 
эстафеты 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: 
«Вызов номеров», «Бегуны и пятнашки» (дистанция 30 м), «Встречная 
эстафета» (расстояние 20—25 м), «Линейная эстафета» (расстояние до 
поворотной стойки, конуса 25—30 м). 

Бег на 1,5 (2) 
км 

Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 60—65 с). Бег 
с постепенным увеличением отрезков дистанции и уменьшением отрезков 
ходьбы: бег 300 м — ходьба 200 м — бег 350 м — ходьба 150 м — бег 400 м 
— ходьба 100 м. Повторный бег с равномерной скоростью 4—5 мин (ЧСС 
150—160 уд. /мин). Бег 1500 м «по раскладке» (по специально 
рассчитанному графику преодоления отдельных отрезков дистанции) 
согласно нормативным требованиям комплекса ГТО. 

Подтяги
вание из виса 
на высокой 
перекладине 
(мальчики). 
 

Подтягивание из виса стоя на перекладине, гриф на уровне головы, 
хват снизу (высоту перекладины постепенно увеличивать). Подтягивание на 
перекладине из виса с помощью рук. Прыжком вис на согнутых руках на 
перекладине. Подтягивание с прыжка. Подтягивание из на высокой 
перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по канату без помощи 
ног. Упражнения с гантелями для развития с мышц рук. 

Подтяги
вание из виса 
лёжа на низкой 
перекладине 
(девочки). 

Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. 
Подтягивание на низкой перекладине: из виса сидя; из виса лежа прямые 
ноги на гимнастической скамейке; из виса лёжа хватом сверху. Упражнения 
с гантелями для развития силы мышц рук. 

Сгибани
е и разгибание 
рук в упоре 
лёжа на полу. 
 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на двух параллельных 
скамейках, поставленных немного шире плеч. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа, ноги на повышенной опоре (скамейке), руки на полу. Сгиб и 
разгибание рук в упоре лёжа с отягощением на плечах, спине. Упражнения с 
гантелями для развития силы мышц рук. 
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Наклон 
вперёд из 
положения стоя 
с прямыми 
ногами на полу. 

Разгибание ног из упора присев, не отрывая рук от пола. Наклоны 
вперёд, притягивая туловище к ногам с помощью рук. Наклоны вперед 
положения сидя, ноги прямые, в руках гимнастическая палка. 
 

Прыжок 
в длину с 
разбега. 
 

Имитация отталкивания через шаг в ходьбе. Прыжки в длину с 
разбега способом «согнув ноги» через препятствие (натянутая резиновая 
лента) высотой 30—40 см, установлена на расстоянии 1 —1,5 м от места 
отталкивания. Прыжки в длину 8—10 шагов разбега с приземлением в 
обозначенную зону, распложенную на расстоянии 260 см (девочки) и 290 см 
(мальчики). Прыжок в длину с разбега 8—10 шагов на результат. 

Прыжок 
в длину с места 
толчком двумя 
ногами. 
 

Прыжок в длину с махом рук вверх из упора присев и мягким 
приземлением в присед, руки вперёд. Выпрыгивание из полуприседа и 
приседа с максимальным усилием и с отягощением (набивным мячом) на 
плечах. Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см (натянута 
резиновая лента), установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания. 
Прыжки в длину с места на результат в виде соревнования между 
занимающимися. 

Метание 
мяча 150 г на 
дальность. 

 

Имитация метания и метание мяча способом «из-за спины через 
плечо» из исходного положения стоя боком к направлению броска: а) с 
места; б) с одного, двух, трех шагов. Отведения мяча «прямо-назад» (или 
дугой «вперёд-вниз-назад») на 2 шага: на месте, в ходьбе, беге. Имитация и 
метание четырёх бросковых шагов с отведением мяча на 2 шага способом 
«прямо-назад» (или дугой «вперёд-вниз-назад»). То же с предварительного 
подхода до контрольной отметки. Метание мяча с укороченного разбега на 
технику и на результат. Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за 
головы: с места, с шага. 

Бег на 
лыжах. 

 

Передвижение скользящим шагом (без палок) по учебному кругу с 
ускорением на 30-метровых отрезках. Передвижение попеременным 
двухшажным классическим ходом (без палок) по учебному кругу с 
ускорением на 30-метровых отрезках. Имитация передвижения и 
передвижение одновременным бесшажным ходом. Передвижение на лыжах 
до 2 км с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности с 
финишным ускорением до 200 м. Передвижение на лыжах в равномерном 
темпе 20 мин с ускорениями по 200—250 м. Повторное прохождение по 
учебно-тренировочной лыжне отрезков дистанции 500—800 м с 
соревновательной скоростью. 

Игры на лыжах: «Кто первый», «Гонка по кругу», «Гонки с 
выбыванием». 

  Спортивные мероприятия  
Техноло

гия 
организации и 
проведения 
спортивных 
мероприятий в 
школе 

Организация и проведение спортивных мероприятий в форме 
соревнований и праздников,  запланированных  на  учебный год в 
соответствии с  календарным планом школьного спортивного клуба.  
Внутришкольных соревнований: учебные соревнования внутри классов (а 
также в спортивных секциях, кружках), соревнования между командами 
классов на первенство школы, а также разного рода товарищеские встречи. 

Спортивно-
массовые 
мероприятия 
(спортивные 
соревнования) 

Учебные соревнования  для проверки освоения школьниками 
двигательных умений и навыков, указанных в данном тематическом 
планировании, а также для выявления уровня физической 
подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи 
нормативов ГТО 
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Физкультурно-
оздоровительн
ые 
мероприятия  
(праздники, 
фестивали и 
т.д.) 

Спортивные праздники: «Родители, дети, учителя - большая школьная 
семья»,  «Физкульт! Ура!», «Вперед девчата!»,  «От знака ГТО к 
олимпийской медали». 

Туристи
ческие походы 

Влияние занятий туризмом на здоровье человека. Значение туризма 
для формирования жизненно важных умений и навыков. Туризм в 
комплексе ГТО. Организация и проведение пеших туристских походов. 
Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе 
(экологические требования). 

Характеристика типовых травм, причины их возникновения, первая 
помощь при травмах во время занятий физическими упражнениями и в 
пешем туристском походе. 

Тематическое планирование: 
№ Тема Количество 

часов 
1 Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

баскетболу. Передвижения и остановки без мяча 
1 

2 Терминология в баскетболе. Передвижения и остановки без мяча.  1 

3 Правила  соревнований  по баскетболу. Жесты судей. Ловля мяча.  1 
4 Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 

физических качеств. Развитие скоростных способностей. 
1 

5 Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 
физических качеств. Развитие скоростных способностей. 

1 

6 Ловля мяча. Развитие силовых,  скоростно-силовых способностей. 1 

7 Передача мяча. Развитие координационных способностей. 1 
8 Передача мяча. Ведение мяча.  1 

9 Ведение мяча. Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 
технических приемов. 

1 

10 Ведение мяча. Развитие силовых,  скоростно-силовых способностей. 1 

11 Отбор мяча. Финты. Развитие координационных способностей. 1 

12 Отбор мяча. Финты. Развитие выносливости. 1 
13 Отбор мяча. Финты. Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов 
1 

14 Броски мяча. Развитие силовых,  скоростно-силовых способностей. 1 
15 Броски мяча. Игры на закрепление  технических приемов. 1 
16 Броски мяча. Игры   на закрепление и совершенствование технических 

приемов. 
1 

17 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических 
приемов и тактических действий.    

1 

18 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических 
приемов и тактических действий.    

1 

19 Тактика игры.  Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

20 Тактика игры.  Развитие выносливости. 1 
21 Технология организации  и проведения спортивных мероприятий в 1 
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школе 
22 Учебные соревнования для проверки освоения школьниками 

двигательных умений и навыков. 
1 

23  Основы знаний. Подвижные игры и эстафеты 
 

1 

24 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Подвижные 
игры и эстафеты 

1 

25 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Подвижные 
игры и эстафеты 
 

1 

26 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Подвижные 
игры и эстафеты 

1 

27 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Бег на лыжах 1 

28 Бег на лыжах. 
Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

1 

29 Бег на лыжах. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми 
ногами на полу 

1 

30 Бег на лыжах. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми 
ногами на полу 

1 

31 Бег на лыжах. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми 
ногами на полу 

1 

32 Бег на лыжах. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми 
ногами на полу 

1 

33 Спортивно-массовые мероприятия (спортивные соревнования). 
Соревнования по лыжным гонкам 

1 

34 Спортивно-массовые мероприятия (спортивные соревнования). 
Соревнования по лыжным гонкам 

1 

35 Основы знаний. Правила  соревнований  по  волейболу. 
 

1 

36 Стойка игрока и перемещения.  Развитие скоростных способностей. 
 

1 

37 Развитие скоростных способностей. Стойка игрока и перемещения.   1 
38 Передачи мяча. Прием мяча. Развитие выносливости 1 
39 Передачи мяча. Прием мяча. Развитие выносливости 1 

40 Физкультурно-оздоровительные мероприятия  (праздники, фестивали 
и т.д.) 

1 

41 Подача мяча. Развитие координационных способностей 1 
42 Подача мяча. Развитие координационных способностей 1 
43 Подача мяча. Развитие координационных способностей. 1 

44 Физкультурно-оздоровительные мероприятия  (праздники, фестивали 
и т.д.) 

1 

45 Атакующие удары. Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

46 Атакующие удары. Развитие скоростно-силовых способностей 1 
47 Атакующие удары. Развитие скоростно-силовых способностей 1 

48 Физкультурно-оздоровительные мероприятия  (праздники, фестивали 
и т.д.) 

1 

49 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических 
приемов и тактических действий. 

1 
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50 Эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов 
и тактических действий 

1 

51  Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических 
приемов и тактических действий 

1 

52  Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических 
приемов и тактических действий 

1 

53 Спортивно-массовые мероприятия (спортивные соревнования) 1 
54 Спортивно-массовые мероприятия (спортивные соревнования) 1 
55 Физкультурно-оздоровительные мероприятия  (праздники, фестивали 

и т.д.) 
1 

56 Подвижные игры и эстафеты. Подтягивание из виса лёжа на низкой 
перекладине (девочки). 
Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) 

1 

57 Подвижные игры и эстафеты. Подтягивание из виса лёжа на низкой 
перекладине (девочки). 
Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики 

1 

58 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). 
Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики 

1 

59 Бег на 60 м. Прыжок в длину с разбега. 1 

60 Бег на 60 м. Прыжок в длину с разбега. 1 
61 Бег на 60 м. Прыжок в длину с разбега. 1 

62 Бег на 60 м. Метание мяча 150 г на дальность. 1 
63 Прыжок в длину с разбега. 

Метание мяча 150 г на дальность. 
1 

64 Бег на 1,5 (2) км.  
Метание мяча 150 г на дальность. 

1 

65 Бег на 1,5 (2) км.  
Метание мяча 150 г на дальность. 

 

1 

66 Спортивно-массовые мероприятия (спортивные соревнования) 1 
67 Спортивно-массовые мероприятия (спортивные соревнования) 1 
68 Туристические походы 1 

 Итого: 68 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол» учащихся 6-9 
классов. Реализуется в количестве 99 часов в год (из расчета 3 часа в неделю). 
Планируемые результаты: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира. 
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 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 
спортивно-оздоровительному направлению «Футбол» является формирование 
следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить. 
 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 
спортивно-оздоровительному направлению «Футбол» является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД): 
 Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 
учителя, а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного 
задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 
эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 
 Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 
источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 
 Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать 
и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 
следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 
малых группах. 
 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 
выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и 
здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать 
спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 



462 
 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 
опыта взаимодействия с окружающим миром. 
 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 
деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному         
 здоровью.  
Содержание: 
Тема 1. Вводные занятия. 
Общие правила техники безопасности на занятиях. Возникновение игры «футбол». 
Критерии выбора позиции игрока. 
Тема 2.Общая физическая подготовка. 
Двигательные качества футболиста: быстрота, ловкость 
Практические занятия: 
Беговые упражнения: бег с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, 
с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 
разных исходных положений и с разным положением рук. Бег на дистанцию 20 м, 
бег на дистанцию 1 км, челночный бег 3х10. 
Прыжковые упражнения: прыжки на месте, с продвижением вперед и назад, левым 
и правым боком, в длину и высоту с места; 
Силовая подготовка: отжимания, поднимание туловища из положения лёжа, 
подтягивания, упоры; 
Развитие двигательных действий: бег, остановка. 
Практические занятия: 
Комплексы общеразвивающих упражнений без мяча и с мячом. 
Беговые упражнения: бег с высоким подниманием бедра, ускорение, скоростные 
рывки с изменением направления движения. Бег на дистанцию 30 м, бег на 
дистанцию 1 км, челночный бег 5х10. 
Координационные способности. 
Практические занятия: 
Комплексы упражнений без мяча и с мячом, направленные на развитие: 
координационных способностей. 
Беговые упражнения: ускорение, бег с изменением направления движения. Бег на 
дистанцию 30 м, бег на дистанцию 1 км, челночный бег 5х10. 
Прыжки через скамейку, правым, левым боком. 
Тема 3. Специальная подготовка 
Расположение игроков на поле. 
Практические занятия: 
Передача, приём, остановка, ведение мяча. 
Действие игроков на поле. 
Практические занятия: 
Остановка катящегося мяча правой и левой ногой. Ведение мяча. Удары по 
неподвижному мячу серединой подъема. Техника игры вратаря: ловля и отбивание 
мяча. 
Скоростно-силовые способности. 
Практические занятия: 
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Игра вратаря. Удары по катящемуся мячу. Ведение мяча одной ногой по прямой, 
змейкой, восьмеркой, челноком. Ведение мяча попеременно правой и левой ногой 
по прямой, змейкой, восьмеркой, челноком. 
Тема 4. Основы знаний 
Основные правила игры в футбол: игра рукой, удар по ногам, разметка площадки, 
гол, ворота. Основные правила игры в футбол: нарушение правил и наказание. 
Предупреждение травматизма. 
Тема 5. Соревнования(3ч) 
Продолжительность игры. 
Практические занятия. 
Игра по упрощенным правилам. 
Жесты судьи. 
Практические занятия. 
Игра по упрощенным правилам.  
Таблица соревнований. 
Практические занятия. 
Игра футбол. 
Тематическое планирование 
№ 
 

Тема 
 

Количество 
часов 

1 Введение. История футбола 1 
 Передвижения и остановки  
2 Передвижения боком, спиной вперёд, ускорение, остановки, 

повороты, старты из различных исходных положений. 
2 
 
 
1 

3 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, 
остановки, повороты, рывки) 

2 

 Удары по мячу  
4 Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью подъема 
3 

5 Удары по  катящемуся мячу внутренней частью подъема 3 
6 Удары  по неподвижному мячу внешней частью подъема 3 
7 Удары по  катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком 3 
8 Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы 3 

9 
Удары по летящему мячу серединой подъема 1 

 
10 Удары по летящему мячу серединой лба 2 
11 Удары по летящему мячу боковой частью лба 1 

12 
Удары по воротам различными способами на точность попадания 
мячом в цель 

3 

13 Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь 3 
 Остановка мяча  
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14 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой  3 

15 Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы 3 

16 Остановка мяча грудью 2 

17 Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы 3 

 Ведение мяча и обводка  

18 
Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с 
изменением направления и скорости ведения правой и левой ногой  
(без сопротивления защитника) 

3 

19 Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника 3 

20 Ведение мяча с активным сопротивлением защитника 3 

21 Обводка с помощью обманных движений (финтов) 3 

 Отбор мяча  

22 Выбивание мяча ударом ногой 3 

23 Отбор мяча перехватом 3 

24 Отбор мяча толчком плеча в плечо 3 

25 Отбор мяча в подкате 3 

 Вбрасывание мяча  

26 Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с  шагом 3 

 Игра вратаря  

27 Ловля катящегося мяча 
1 
 

28 Ловля мяча, летящего навстречу 2 

29 Ловля мяча сверху в прыжке 1 
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30 Отбивание мяча кулаком в прыжке 2 

31 Ловля мяча в падении (без фазы полёта) 1 

 
Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники 
перемещений и владение мячом 

 

32 Ведение, удар (перемещение мяча, остановка, удар по воротам) 3 

 Тактика игры  

33 Тактика свободного нападения 3 

34 Позиционные нападения без изменения позиций 2 

35 Позиционные нападения с изменением позиций 1 

36 
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки 
ворот 

3 

37 
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении и защите 

2 

38 Двусторонняя учебная игра 3 

 Подвижные игры и эстафеты  

39 
Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических 
приемов и тактических действий 

3 

40 Игры, развивающие физические способности 3 

 Физическая подготовка   

41 
Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных 
способностей, выносливости, гибкости 

3 

 Итого: 102 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО» для 
смешанной группы учащихся 6-9 классов. Реализуется в количестве 102 часов в год 
(из расчета 3 часа в неделю). 
Планируемые результаты: 
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе подготовка 
к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). Они включают в себя основы гражданской 
идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере 
физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять 
цели и задачи своего обучения и подготовки к сдаче нормативов, планировать пути 
достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, работать 
индивидуально и в группе, разрешать конфликты.  
Предметные результаты отражаются в понимании роли и значения физической 
культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый 
образ жизни, в приобретении опыта организации самостоятельных 
систематических занятий физической 
Содержание: 

Раздел 1. Основы знаний  
Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, 

структура, значение в физическом воспитании детей школьного возраста. Виды 
испытаний (тестов) 3-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования.  

Влияние занятий туризмом на здоровье человека. Значение туризма для 
формирования жизненно важных умений и навыков. Туризм в комплексе ГТО. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике 
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Характеристика типовых травм, причины их возникновения, первая помощь 
при травмах во время занятий физическими упражнениями и в пешем туристском 
походе. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 
способностей. 

Бег на 60 м. Бег с высоким подниманием бедра с акцентом на частоту 
движений: на месте, с продвижением вперёд. Бег с ускорением 30—40 м. Высокий 
старт 5—10 м. Низкий старт, принятие стартовых положений по командам «На 
старт!», «Внимание!», выполнение команды «Марш!». Бег с низкого старта по 
сигналу. Бег 10, 20, 30 м с хода (с предварительного разгона 8—10 м) на время. Бег 
на результат 60 м. 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов 
номеров», «Бегуны и пятнашки» (дистанция 30 м), «Встречная эстафета» 
(расстояние 20—25 м), «Линейная эстафета» (расстояние до поворотной стойки, 
конуса 25—30 м). 

Бег на 1,5 (2) км. Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 60—
65 с). Бег с постепенным увеличением отрезков дистанции и уменьшением 
отрезков ходьбы: бег 300 м — ходьба 200 м — бег 350 м — ходьба 150 м — бег 400 
м — ходьба 100 м. Повторный бег с равномерной скоростью 4—5 мин (ЧСС 150—
160 уд. /мин). Бег 1500 м «по раскладке» (по специально рассчитанному графику 



467 
 

преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям 
комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 
Подтягивание из виса стоя на перекладине, гриф на уровне головы, хват 

снизу (высоту перекладины постепенно увеличивать). Подтягивание на 
перекладине из виса с помощью рук. Прыжком вис на согнутых руках на 
перекладине. Подтягивание с прыжка. Подтягивание из на высокой перекладине: 
хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по канату без помощи ног. Упражнения с 
гантелями для развития с мышц рук. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). 
Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. 

Подтягивание на низкой перекладине: из виса сидя; из виса лежа прямые ноги на 
гимнастической скамейке; из виса лёжа хватом сверху. Упражнения с гантелями 
для развития силы мышц рук. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на двух параллельных скамейках, 

поставленных немного шире плеч. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, ноги 
на повышенной опоре (скамейке), руки на полу. Сгиб и разгибание рук в упоре 
лёжа с отягощением на плечах, спине. Упражнения с гантелями для развития силы 
мышц рук. 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. 
Разгибание ног из упора присев, не отрывая рук от пола. Наклоны вперёд, 

притягивая туловище к ногам с помощью рук. Наклоны вперед положения сидя, 
ноги прямые, в руках гимнастическая палка. 

Прыжок в длину с разбега. 
Имитация отталкивания через шаг в ходьбе. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги» через препятствие (натянутая резиновая лента) высотой 
30—40 см, установлена на расстоянии 1 —1,5 м от места отталкивания. Прыжки в 
длину 8—10 шагов разбега с приземлением в обозначенную зону, распложенную 
на расстоянии 260 см (девочки) и 290 см (мальчики). Прыжок в длину с разбега 8—
10 шагов на результат. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 
Прыжок в длину с махом рук вверх из упора присев и мягким приземлением 

в присед, руки вперёд. Выпрыгивание из полуприседа и приседа с максимальным 
усилием и с отягощением (набивным мячом) на плечах. Прыжок в длину с места 
через препятствие высотой 50 см (натянута резиновая лента), установленное на 
расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с места на результат в виде 
соревнования между занимающимися. 

Метание мяча 150 г на дальность. 
Имитация метания и метание мяча способом «из-за спины через плечо» из 

исходного положения стоя боком к направлению броска: а) с места; б) с одного, 
двух, трех шагов. Отведения мяча «прямо-назад» (или дугой «вперёд-вниз-назад») 
на 2 шага: на месте, в ходьбе, беге. Имитация и метание четырёх бросковых шагов 
с отведением мяча на 2 шага способом «прямо-назад» (или дугой «вперёд-вниз-
назад»). То же с предварительного подхода до контрольной отметки. Метание мяча 
с укороченного разбега на технику и на результат. Броски набивного мяча (1 кг) 
двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

Бег на лыжах. 
Передвижение скользящим шагом (без палок) по учебному кругу с 

ускорением на 30-метровых отрезках. Передвижение попеременным двухшажным 
классическим ходом (без палок) по учебному кругу с ускорением на 30-метровых 
отрезках. Имитация передвижения и передвижение одновременным бесшажным 
ходом. Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной скоростью в режиме 
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умеренной интенсивности с финишным ускорением до 200 м. Передвижение на 
лыжах в равномерном темпе 20 мин с ускорениями по 200—250 м. Повторное 
прохождение по учебно-тренировочной лыжне отрезков дистанции 500—800 м с 
соревновательной скоростью. 

Игры на лыжах: «Кто первый», «Гонка по кругу», «Гонки с выбыванием». 
Раздел 3. Спортивные мероприятия. 
Спортивные мероприятия в форме соревнований запланированные заранее и 

равномерно распределяться в течение учебного года в соответствии с изучаемыми 
разделами тематического планирования. К числу внутришкольных соревнований 
относятся: учебные соревнования внутри классов (а также в спортивных секциях, 
кружках), соревнования между командами классов на первенство школы, а также 
разного рода товарищеские встречи. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками 
двигательных умений и навыков, указанных в данном тематическом 
планировании, а также для выявления уровня физической 
подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи 
нормативов ГТО. 

Тематическое планирование: 
Тема Количест

во часов 

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации. 
Требований безопасности и гигиенических правил при 
подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 
проведения самостоятельных занятий оздоровительной 
физической культурой, физической подготовкой (в условиях 
спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

3 

Спринтерский бег, низкий старт. 3 

Бег на 60 м 3 

Метание мяча 150 г на дальность 3 

Гладкий равномерный бег до 2 км. 3 

Прыжок в длину с разбега 3 

Прыжок в длину с разбега 3 

Бег на 1,5 (2) км 3 

Метание мяча 150 г на дальность 3 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 
Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки) 

3 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 3 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 
Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки) 

3 
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Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 3 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 3 

Бег на лыжах 3 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Наклон 
вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 

3 

Бег на лыжах 3 

Бег на лыжах 3 

Бег на лыжах 3 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Наклон 
вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

3 

Бег на лыжах 3 

«А ну-ка, мальчики!» 3 

Бег на лыжах 3 

«А ну-ка, девочки!» 3 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 3 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Наклон 
вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

3 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 3 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 3 

Метание мяча 150 г на дальность 3 
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Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 3 

Прыжок в длину с разбега. 3 

Бег на 60 м 3 

Бег на 1,5 (2) км 3 

«Мы готовы к ГТО!» 3 

Итого: 102 ч. 

 
Общеинтеллектуальное направление: 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Lego-конструирование» для 
смешанной группы учащихся 6-9 классов. Реализуется в количестве 70 часов в год 
(из расчета 2 часа в неделю). 
Планируемые результаты: 

метапредметные результаты, такие как: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения и учебных и познавательных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных 
результатов, таких как: 

 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 ориентирования 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; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

В части развития предметных результатов, наибольшее влияние изучение 
курса оказывает: на формирование навыков и умений безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами в 
Интернете. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразованию 
практических задач в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действиям в новом учебном материале; 

 планировать  пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся: 

 Учитывать разные мнения и стремления к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать ее с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. Прежде чем принимать 
решение и делать выбор; 

 Аргументировать свою точку зрения. Спорить и отстаивать свою позицию на 
враждебным для оппонентов образом; 

 Задавать вопросы. Необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задача; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 объяснять явления. Процессы, связи и отношения. выявляемые в ходе 
исследования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 



472 
 

Обучающиеся научатся: 

 планировать и выполнять учебные исследования и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 
путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать выводы, вытекающие из исследования; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения использовать языковые 
средства адекватные обсуждаемой проблеме. 
Содержание: 

Содержание 

Что такое робот. Важные характеристики роботов. Робот LEGO MINDSTORM. 
Структура робота. Схема сборки (подключения). Правила работы и техника 
безопасности. Сборочный конвейер. Модульное производство. 

Сборка учебной модульной модели робота. Культура производства. 

Робототехника. Три закона робототехники. Передовые направления в робототехнике. 
Язык визуального программирования. Программа для управления роботом. Графический 
интерфейс пользователя. Проект «Незнайка» 

Первые ошибки. Параллельное программирование. 

Тест Тьюринга и премия Лёбнера. Искусственный интеллект.  Интеллектуальные 
роботы. Поколения интеллектуальных роботов. Элементы, необходимые для 
интеллектуальных роботов. Справочные системы. Основные возможности справочных 
систем. 
Исполнительное устройство. Блок «Движение». Первые исследования роботов. 
Определение соответствия градусов оборота колеса и пройденного расстояния. 
Определение скорости движения робота. Определение настроек для разворота робота на 
месте. 
Эмоциональный робот. Блок «Экран». Блок «Звук». Основные настройки команд 
отображения информации на экране робота и воспроизведение роботом звуков. 
Программирование эмоций у робота. 
Конкурентная разведка. Блок «Ожидание» Основные настройки блока «Ожидание» 
Проект «Разминирование»  
Тренажёры. Имитаторы. Симуляторы. Роботы-симуляторы. Алгоритм. Линейный 
алгоритм (композиция). Свойства алгоритма. Система команд исполнителя. 

Имитация поведения. Проект «Выпускник» 
Звуковой редактор и звуковой конвертор. Звуковые эффекты. Проект «Послание». 
Проект «Пароль и отзыв» 
Космонавтика. История космонавтики. Национальные космические программы. Роботы 
в космосе. Планетоходы. Проект «Первый спутник». Проект «Живой груз» 
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Исследования Луны. Луноход. Гравитационный манёвр. Проект «Оборотная сторона 
Луны» 

Что такое концепт-кар. Цели создания концепт-каров. Независимые двигатели робота. 
Электромобили. Минимальный Радиус поворота. Нахождение минимального радиуса 
поворота. Как может поворачивать робот. Настройки блока «Движение» для поворотов. 

Кольцевые автогонки. Траектория движения. 

Плотность автомобильного парка. Проблема парковки в городе. Автомобильные 
парковки. Проект «Парковка» 
Электродвигатель. Сервопривод. Тахометр. Оптический энкодер. Проект «Тахометр». 
Блоки управления «Математика», «Число в Текст», «Датчик оборотов» 
Проект «Тахометр». Коммуникатор данных. Панель коммуникатора данных. 

Модель. Моделирование. Что можно моделировать. Цифровой дизайнер. 3D модели. 

Создание трёхмерной модели робота. 

Правильные многоугольники. Углы правильных многоугольников. Квадрат. Проект 
«Квадрат» 
Блок «Цикл». Задание на покрытие поверхности правильными многоугольниками 

Метод пропорции. Движение робота вдоль сторон правильных многоугольников. Проект 
«Пентагон». Проект «Пчеловод»  
Цикл. Итерация. Условия выхода из цикла. Магия чисел. Нумерология. Тетрактис. 
Движение робота по траектории восьмёрки. 
Движение робота по сложной траектории (мозаика) 

Вложенные циклы. Вспомогательные алгоритмы. Мой блок. Проект «Правильный 
тахометр» 
Органы чувств человека. Восприятие и представление. Чувственное познание. Датчики. 
Датчик звука (микрофон). Движение робота по громкому хлопку. Проект «Инстинкт 
самосохранения» 
Как измерить звук. Беллы. Децибеллы. Процента от числа. Проект «Измеритель уровня 
шума». Конкатенация 
Новинки вооружений. Блок «Отправить сообщение». Блок «Получить сообщение». 
Робот-передатчик и робот приёмник. Соединение двух роботов в единую систему. 
Проект «Система акустической разведки» 

Обмен информацией. Схема приёма и передачи информации. Коммуникация. 

Военная промышленность. Военно-промышленный комплекс России. Конверсия. 
Наблюдение процессов во времени. Построение графиков. Координаты на плоскости. 
Координаты на экране робота. Режимы блока «Экран». Режим «Чертёж». Построение 
координатных осей на экране робота. 
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Построение графика изменения звуковой обстановки на экране робота. Проект 
«Домашний шумомер»  

Третье воскресенье ноября. Дорожно-транспортные происшествия (статистика). Датчик 
освещённости. Зависимость скорости движения от показаний датчика освещённости. 
Проект «Безопасный автомобиль» 

Потребительские свойства товара. Условный оператор (альтернатива). Блок 
«Переключатель». Проект «Безопасный автомобиль». Проект «Трёхскоростное авто». 
Проект «Ночная молния» 

Освещённость. Один люкс. Таблица освещённостей. Проект «Режим дня» 

Проект «Главное – результат». Проект «Измеритель освещённости» 

Тактильные ощущения. Датчик касания. Способы использования датчиков. Проект 
«Система автоматического контроля дверей» 

Проект «Перерыв 15 минут». Проект «Кто не работает – тот ест!» 

Как работать над проектом. Этапы работы над проектом. Планирование. Анализ. 
Проверка. Обобщение. Проект «Система газ – тормоз»  

Реализация системы «газ – тормоз» 

Язык общения системы «человек – компьютер». Компьютерные переводчики 
Цвет робота. Научный метод. Определение цвета поверхности по показателям датчика. 

Научный метод в исследовании 

Частота звука. Проект «Симфония цвета» 

Соответствие нот и звуковых частот. Робот, проигравший мелодию по нотам 

Окружность. Радиус. Диаметр. Измерение диаметра колеса. Проект «Ищем взаимосвязь 
величин». 
Число «пи». Проект «Робот-калкулятор». 

Курвиметр и одометр. Математическая модель одометра. 

Проект «Одометер». Модель курвиметра 

Секунда. Таймер. Проект «Секундамеры» 
Проект «Стартовая калитка» 

Проект «Самый простой хронограф» 

Скорость. Спидометр. Скорость равномерного движения. Скорость неравномерного 
движения. Зависимость скорости от мощности мотора. 

Проект «Спидометр» 

Бионика. Датчик ультразвука. Проект «Дальномер». Проект «Робот-прилипала» 

Проект «Соблюдение дистанции». Проект «Охранная система» 

Терменвокс. Проект «Терменвокс» 

Проект «Умный дом» 
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Подсчёт посетителей. Переменные. Проект «Создаём переменную». Проект «Считаем 
посетителей». Проект «Счастливый покупатель» 

Проект «Проход через турникет». Программирование робота с использованием 
переменных 

Как из программы сделать программный продукт. Свойства математических действий. 
Вспомогательная переменная. Сравнение. 

Проект «Управление автомобилем». Баг. 

Тематическое планирование: 

№ Темы  Количество часов 

1 Роботы 2 

2 Робототехника 2 

3 Искусственный интеллект 2 

4 Роботы и эмоции 2 

5 Имитация. 2 

6 Звуковые имитации 1 

7 Космические исследования 2 

8 Концепт-кары 2 

9 Парковка в городе 2 

10 Моторы для роботов. 2 

11 Компьютерное моделирование 4 

12 Правильные многоугольники 2 

13 Пропорция 1 

14 Всё есть число 2 

15 Вспомогательные алгоритмы 1 

16 Органы чувств робота. 2 

17 Всё в мире относительно 1 

18 Военные роботы 2 

19 Описание процессов 2 

20 Безопасность дорожного движения 2 

21 Фотометрия 2 

22 Нажми на кнопку! 2 

23 Сложные проекты 2 

24 Системы  перевода 1 

25 Научный метод познания 2 

26 Симфония цвета 2 
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27 Число «пи» 2 

28 Измеряем расстояние 2 

29 Время 1 

30 Система спортивного хронометража 2 

31 Скорость 2 

32 Где черпать вдохновение 2 

33 Изобретательство 2 

34 Система подсчёта посетителей 4 

35 Программный продукт 2 

 Итого: 68 часов 

 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука финансовой 
грамотности» для учащихся 6 классов. Реализуется в количестве 17 часов в 
полугодии (из расчета 1 час в неделю). 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты:  
• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых 
связей семьи и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 
вложений на простых примерах; 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за свое финансовое 
поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов 
собственного заработка; 

 • уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 
экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть 
семейный бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влияния на 
благосостояние семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и 
мотивации к ее развитию. 

Метапредметные результаты: 
 Познавательные:  
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 
журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;  

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и 
статистической информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, 
схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей;  

• выполнение логическими действиями сравнения преимуществ и недостатков 
разных видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения 
собственного бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе 
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проживания, об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об 
уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для частных 
лиц, о валютных курсах; 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и 
создание общественных благ обществом, между финансовым поведением человека 
и его благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 
умозаключению;  

• умение производить расчеты на условных примерах, в том числе с 
исользованием интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы  семьи, 
величину подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, 
проводить расчеты с  валютными курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями 
(финансовая грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая 
финансовая информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное 
исследование экономических отношений в семье и обществе). 

Регулятивные: 
 • анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов 

по финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе 
определенной проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и 
обществе и существующих возможностей;  

• самостоятельное планирование действия по изучению экономики семьи, 
экономических отношений в семье и обществе;  

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении 
полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 
экономики семьи; 

 • контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 
действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и 
обществе, а также их результатов на основе выработанных критериев; 

 • применение приемов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 
восстановления и активизации. 

 Коммуникативные:  
• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками при подготовки учебных проектов, решении кейсов по 
элементарным вопросам экономики семьи, проведении исследований 
экономических отношений в семье и обществе;  

• работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций 
и позиций совместной деятельности, находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов сторон; 

 • умение формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 • умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнивание, описание), создавать и 
представлять результаты учебных проектов в области экономики семьи, 
исследований экономических отношений в семье и обществе, формировать 
портфолио по финансовой грамотности;  

• умение использовать информационно-коммуникативные технологии для 
решения учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность» 
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Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» :  
• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, 

деньги, товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, 
налоги, социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, 
доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный курс; 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 
представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 
изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической 
информацией, её осмысление; проведение простых финансовых расчётов; 

 • применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 
экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 
составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и 
способов сравнения результатов на простых примерах;  

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических 
ситуаций на простых примерах;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и 
нахождение путей их решения; 

 • расширение кругозора в области экономической жизни общества и 
активизации познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Содержание: 
ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое 

поведение 
Личностные характеристики и установки — осознание необходимости 

развития собственной финансовой грамотности для участия в повседневном 
принятии финансовых решений в своей семье. 

Базовый уровень Обучающийся научится:  
• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения 

метапредметных УУД):  определять цели развития собственной финансовой 
грамотности и планировать способы их достижения;  

• осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со 
взрослыми (учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей 
развития собственной финансовой грамотности;  

• выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических 
отношений семьи и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 

• находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет;  
• обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 

ситуациях;  
• приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать 

иные варианты поведения в аналогичных ситуациях;  
• актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой 

грамотности;  
• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных 

УУД):  
• объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека;  
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• понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих 
факторов, в том числе от уровня образования, профессии, грамотного применения 
имеющихся финансовых знаний и навыков; 

• обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 
ситуациях; 

• описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения 
финансовой грамотности. 

Повышенный уровень Обучающийся получит возможность научиться:  
• поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой 

грамотности; 
самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой 

грамотности в конкретных жизненных ситуациях;  
• оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи;  
• оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других 

людей в решении повседневных финансовых задач; 
 • самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой 

грамотности. Темы занятий  
1. Почему важно развивать свою финансовую грамотность. 
 2. От чего зависит благосостояние семьи. 
 3. Учимся оценивать финансовое поведение людей. 
4. Учимся оценивать свое финансовое поведение 
Модуль 1. Доходы и расходы семьи 
Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические 

деньги, наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, 
товары, услуги, семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, 
собственность, пенсия, стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, 
направления расходов (предметы первой необходимости, товары текущего 
потребления, товары длительного пользования, услуги, коммунальные услуги), 
личный доход, личные расходы, сбережения, денежный долг. 

Личностные характеристики и установки — понимание зависимости 
благосостояния семьи, благополучия семейного бюджета от грамотности 
принимаемых в семье финансовых решений.  

Базовый уровень Обучающийся научится: 
 • в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД):  называть основные источники доходов семьи;  
составлять задачи, требующие денежных расчётов; 
считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 

сбалансированности;  
• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

• объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена;  
• описывать свойства предмета, играющего роль денег; 
• объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения; 
• называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной системой 

страны;  
• называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления 

расходов семьи, указывать их примерную величину с учётом региона проживания;  
• объяснять, как формируется семейный бюджет;  
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• подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и услуги 
первой необходимости, товары длительного пользования, товары текущего 
потребления);  

• подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на обязательные 
платежи; 

• объяснять, из чего могут складываться планируемые и непредвиденные 
расходы семейного бюджета. 

Повышенный уровень Обучающийся получит возможность научиться:  
• анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи принятых 

финансовых решений о расходах;  
• понимать, при каких условиях можно одалживать деньги. 
Темы занятий  
5. Деньги: что это такое.  
6. Учебные мини-проекты «Деньги».  
7. Из чего складываются доходы семьи.  
8. Учимся считать семейные доходы.  
9. Исследуем доходы семьи.  
10. Учебные мини-проекты «Доходы семьи».  
11. Как появляются расходы семьи.  
12. Учимся считать семейные расходы.  
13. Исследуем расходы семьи. 
 14. Учебные мини-проекты «Расходы семьи».  
15. Как сформировать семейный бюджет.  
16. Ролевая игра «Семейные советы по составлению бюджета».  
17. Учебные мини-проекты «Семейный бюджет».  
18. Обобщение результатов изучения модуля  
 19. Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи». 

Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 
защититься 
Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, 
страховой полис, страховая компания, больничный лист.  
Личностные характеристики и установки:  
• осознание возможности возникновения особых жизненных ситуаций (рождение 
ребенка, потеря работы, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные ситуации), 
которые могут привести к снижению личного благосостояния;  
• понимание роли страхования и сбережений для решения финансовых проблем 
семьи в особых жизненных ситуациях. 
Базовый уровень Обучающийся научится:  
• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 
УУД): 

• анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для 
семьи;  

• соотносить вид страхования и его цель;  
• рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, 

здоровья с помощью калькулятора на сайте страховой компании;  
• находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах;  

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):  
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• описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к 
снижению благосостояния семьи;  

• объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия 
особых жизненных ситуаций;  

• объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо; 
• описывать виды страхования;  
• приводить примеры добровольного страхования и указывать примерную 

стоимость страховки;  
• высчитывать долю годовых страховочных выплат в семейном бюджете. 

Повышенный уровень Обучающийся получит возможность научиться:  
• устанавливать и понимать причинно-следственные связи между особыми 
жизненными ситуациями и изменением благосостояния семьи; 
 • оценивать финансовые преимущества использования страхования для 
сокращения финансовых потерь. 
Темы занятий  
20. Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься. 
 21. Что такое страхование и для чего оно необходимо.  
22. Что и как можно страховать.  
23. Ролевая игра «Страхование».  
24. Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. 
 25. Как определить надёжность страховых компаний.  
26. Как работает страховая компания. 
 27. Учебные мини-проекты «Страхование».  
28. Обобщение результатов изучения модуля 2. 
 29. Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как человек может 
от этого защититься». 
Тематическое планирование: 
№ 
 

Тема  Количество 
часов 

1 Почему важно развивать свою финансовую 
грамотность. От чего зависит  благосостояние семьи 

1 

2 Учимся оценивать своё финансовое поведение и 
финансовое поведение  людей. 

1 

3 Деньги: что это такое 1 
4 Учебные мини-проекты «Деньги» 1 
5 Из чего складываются доходы. Учимся считать 

семейные доходы.  
1 

6 Исследуем доходы семьи 1 
7 Учебные мини-проекты «Доходы семьи» 1 
8 Как появляются расходы семьи. Учимся считать 

семейные расходы. Исследуем расходы семьи 
1 

9 Учебные мини-проекты «Расходы семьи» 1 
10 Как сформировать семейный бюджет. Роевая игра 

«семейный совет по составлению бюджета». Учебные 
мини-проекты «Семейный бюджет» 

1 

11 Обобщение результатов изучения модуля 1. 1 
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Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи». 
12 Почему возникают риски потери денег и имущества и 

как от этого защититься. Что такое страхование и для 
чего оно необходимо. Что и как можно страховать. 

1 

13 Ролевая игра «Страхование» 1 
14 Исследуем, что застраховано в семье и сколько это 

стоит. Как определить надежность страховых 
компаний. 

1 

15 Как работает страховая компания. 1 
16 Учебные мини-проекты «Страхование». 1 
17 Обобщение результатов изучения модуля 2. 

Презентация портфолио «Риски потери денег и 
имущества и как человек может от этого защититься» 

1 

 Итого:  17 часов 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука финансовой 
грамотности» для учащихся 7 классов. Реализуется в количестве 17 часов в 
полугодии (из расчета 1 час в неделю). 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты:  
• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых 
связей семьи и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 
вложений на простых примерах; 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за свое финансовое 
поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов 
собственного заработка; 

 • уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 
экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть 
семейный бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влияния на 
благосостояние семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и 
мотивации к ее развитию. 

Метапредметные результаты: 
 Познавательные:  
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 
журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;  

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и 
статистической информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, 
схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей;  

• выполнение логическими действиями сравнения преимуществ и недостатков 
разных видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения 
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собственного бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе 
проживания, об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об 
уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для частных 
лиц, о валютных курсах; 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и 
создание общественных благ обществом, между финансовым поведением человека 
и его благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 
умозаключению;  

• умение производить расчеты на условных примерах, в том числе с 
исользованием интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы  семьи, 
величину подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, 
проводить расчеты с  валютными курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями 
(финансовая грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая 
финансовая информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное 
исследование экономических отношений в семье и обществе). 

Регулятивные: 
 • анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов 

по финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе 
определенной проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и 
обществе и существующих возможностей;  

• самостоятельное планирование действия по изучению экономики семьи, 
экономических отношений в семье и обществе;  

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении 
полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 
экономики семьи; 

 • контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 
действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и 
обществе, а также их результатов на основе выработанных критериев; 

 • применение приемов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 
восстановления и активизации. 

 Коммуникативные:  
• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по 
элементарным вопросам экономики семьи, проведении исследований 
экономических отношений в семье и обществе;  

• работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций 
и позиций совместной деятельности, находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов сторон; 

 • умение формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 • умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнивание, описание), создавать и 
представлять результаты учебных проектов в области экономики семьи, 
исследований экономических отношений в семье и обществе, формировать 
портфолио по финансовой грамотности;  
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• умение использовать информационно-коммуникативные технологии для 
решения учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность» 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» :  
• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, 

деньги, товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, 
налоги, социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, 
доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный курс; 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 
представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 
изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической 
информацией, её осмысление; проведение простых финансовых расчётов; 

 • применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 
экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 
составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и 
способов сравнения результатов на простых примерах;  

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических 
ситуаций на простых примерах;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и 
нахождение путей их решения; 

 • расширение кругозора в области экономической жизни общества и 
активизации познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
Содержание: 
Модуль 3. Человек и государство: как они взаимодействуют 
Базовые понятия:  
налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая ставка, налог на 
прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по безработице, пенсия, 
стипендия. 
Личностные характеристики и установки: 
• понимание сущности налогов, определение их роли в жизни общества; 
• осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей 
благосостояния общества и государства; 
• оценивание социальных пособий как помощи государства гражданам в сложных 
жизненных ситуациях. 
Базовый уровень 
Обучающийся научится: 
• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 
УУД): 

 различать прямые и косвенные налоги; 

 считать сумму налога; 

 проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой 
задолженности членов семьи; 

 высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном бюджете; 

 находить нужную информацию на социальных порталах; 
• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

 объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить; 
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 называть основные налоги в Российской Федерации (подоходный налог, налог на 
прибыль, косвенные налоги); 

 приводить примеры налогов, которые выплачиваются семьей, и указывать их 
примерную величину; 

 перечислять условия получения различных видов социальных пособий в 
Российской Федерации; 

 называть виды социальных пособий и указывать их примерную величину; 

 приводить примеры выплат различных видов социальных пособий; 

 высчитывать долю социальных пособий в доходах семейного бюджета. 
Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные 
связи между уплатой налогов и созданием общественных благ; 
• рассчитывать величину подоходного налога и НДС; 
• оценивать условия и возможности использования социаль- 
ных пособий в определённых жизненных ситуациях. 
Темы занятий 
1. Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. 
2. Что такое налоги и почему их надо платить. Какие бывают налоги. 
4. Учимся считать налоги. 
5. Ролевая игра «Считаем налоги семьи». 
6. Сравниваем налоги граждан разных стран. 
7. Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства. 
8. Как работает налоговая служба. 
9. Учебные мини-проекты «Налоги». 
10. Что такое социальные пособия и какие они бывают. 
11. Учимся находить информацию на сайте Фонда социального страхования РФ. 
12. Ролевая игра «Оформляем социальное пособие». 
13. Исследуем, какие социальные пособия получают люди. 
14. Учебные мини-проекты «Социальные пособия». 
15. Обобщение результатов изучения модуля 3. 
16. Презентация портфолио «Человек и государство: как они взаимодействуют». 

Модуль 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 
Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование 
вкладов, Агентство по страхованию вкладов, кредит, залог, бизнес, малый бизнес, 
бизнес-план, бизнес-инкубатор, валюта, валютный курс, обменный пункт, 
валютный вклад. 
Личностные характеристики и установки: 
• понимание значения банковских услуг для увеличения (сохранения) семейных 
доходов и смягчения последствий сложных жизненных ситуаций; 
• осознание факта: ответственность за выбор и использование услуг банка несёт 
потребитель этих услуг; 
• осознание факта: ответственность за все финансовые риски несёт владелец 
бизнеса; 
• понимание преимуществ и рисков предпринимательской деятельности; 
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• понимание, что всё в современном мире взаимосвязано и изменение валютного 
курса может отразиться на экономике страны и бюджете семьи. 
Базовый уровень 
Обучающийся научится: 
• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 
УУД): 

 отличать инвестирование от сбережения и кредитования; 

 знать свои основные права и обязанности как потребителя; 

 находить актуальную информацию об услугах банков; 

 пользоваться пластиковой картой в банкомате; 

 считать проценты по вкладам (кредитам) на простых примерах; 

 планировать (4—5 шагов) свою самостоятельную деятельность; 

 сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса; 

 находить и анализировать информацию о курсе валют; 

 проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 
• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

 перечислять основные банковские услуги (сбережения, вклад, кредит, инвестиции); 

 объяснять, как можно пользоваться основными банковскими услугами для 
увеличения (сохранения) доходов семьи; 

 объяснять, чем труд наёмного работника отличается от труда бизнесмена; 

 называть необходимые условия для открытия своей фирмы; 

 объяснять причины существования различных валют; 

 называть основные мировые валюты и страны их использования; 

 объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об изменениях 
курса валют. 
Повышенный уровень 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• соотносить рискованность использования финансовых операций и их доходность; 
• сравнивать различные финансовые предложения; 
• оценивать финансовые преимущества использования услуг банков для 
увеличения и/или сохранения семейных доходов; брать на себя ответственность; 
• оценивать возможности и финансовые преимущества создания и/или ведения 
семейного бизнеса. 
• оценивать финансовые преимущества использования валютного курса для 
увеличения и/или сохранения семейных доходов. 
Темы занятий 
17. Для чего нужны банки. 
18. Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома. 
19. Какие бывают вклады. 
20. Что такое кредиты и надо ли их брать. 
21. Изучаем сайт Центрального банка РФ. 
22. Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья. 
23. Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы. 
24. Как работает банк. 
25. Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи». 
26. Что мы знаем о бизнесе. 



487 
 

27. Как открыть фирму. 
28. Для чего нужны бизнес бизнес-инкубаторы. 
29. Ролевая игра «Открываем фирму». 
30. Что такое валюта и для чего она нужна. 
31. Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях. 
32. Обобщение результатов изучения модуля 4. 
33. Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций и собственный 
бизнес». 
34. Обобщение результатов изучения курса внеурочной деятельности  «Азбука 
финансовой грамотности». Итоговая проверочная работа по курсу 
Тематическое планирование: 

№ 
 

Тема  Количество 
часов 

1 Могут ли люди быть финансово независимы от 
государства. Что такое налоги и почему их надо 
платить. Какие бывают налоги. Учимся считать 
налоги. 

1 

2 Ролевая игра «Считаем налоги семьи» 1 
3 Сравниваем налоги граждан разных стран. 

Исследуем, какие налоги платит семья и что 
получает от государства. 

1 

4 Как работает налоговая служба 1 
5 Учебные-мини проекты «Налоги»  1 
6 Что такое социальные пособия и какие они 

бывают. Учимся находить информацию на сайте 
Фонда социального страхования РФ. Ролевая игра 
«Оформляем социальные пособия» 

1 

7 Исследуем, какие социальные пособия получают 
люди. Учебные мини-проекты «Социальные 
пособия» 

1 

8 Обобщение результатов изучения модуля 3. 
Презентация портфолио «Человек и государство: 
как они взаимодействуют» 

1 

9 Для чего нужны банки. Почему хранить 
сбережения в банке выгоднее, чем дома. Какие 
бывают вклады. Что такое кредиты и надо ли их 
брать. Изучаем сайт Центрального банка. 

1 

10 Исследуем, какими банковскими услугами 
пользуется семья. Как избежать финансовых 
потерь и увеличить доходы. 

1 

11 Как работает банк 1 
12 Учебные мини-проекты «Банковские услуги для 

семьи» 
1 

13 Что мы знаем о бизнесе. Как открыть фирму. Для 
чего нужны бизнес-инкубаторы. 

1 

14 Ролевая игра «Открываем фирму» 1 
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15 Что такое валюта и для чего она нужна. Учимся 
находить информацию о курсах валют и их 
изменениях. 

1 

16 Обобщение результатов изучения модуля 4. 
Презентация портфолио  «Услуги финансовых 
организаций и собственный бизнес» 

1 

17 Обобщение результатов изучения курса 
«Финансовая грамотность» 

1 

 Итого:  17 часов 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная мастерская» для 
учащихся 6-9 классов реализуется в количестве 34 часов (из расчёта 1 час в 
неделю). 
Планируемые результаты: 
Личностные результаты: 
1.Сформированность широкой мотивационной основы и внутренней личностной 
позиции на уровне положительного отношения к исследовательской и проектной 
деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние 
мотивы; 
2.Сформированность учебно-познавательного интереса; 
3.Готовность к эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
4.Сформированность основ экологической культуры: принятие ценности 
природного мира; 
5.Понимание ценности здорового образа жизни; 
6.Сформированность осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство; 
7.Сформированность устойчивого интереса к технологической составляющей 
образования как значимой сферы человеческой жизни. 
Метапредметные результаты: 
1.Готовность к проявлению познавательной инициативы в сотрудничестве с 
педагогом; 
2.Формирование умения ставить новые учебные, исследовательские и проектные 
задачи; 
3.Формирование умения самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 
ходу его реализации, так и в конце действия; 
4.Формирование умения строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 
5.Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение; 
6.Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 
7.Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 
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8. Формирование умения осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую помощь. 
Содержание: 
1. Учебный модуль «Методика проектной и исследовательской деятельности». 
Проектная и исследовательская деятельность. Фундаментальные отличия и 
основные составляющие. Планирование исследования. Методы исследования. 
Планирование проекта. Формы представления проектной деятельности. Обработка 
информации. Оценка идей, выделение главного и второстепенного. Исследование и 
проектирование в технологическом процессе. Творческое и социальное 
проектирование. Формы организации проектных групп на предприятиях. Учебный 
проект как управляемая система образовательного процесса. 
2. Учебный модуль «Конструирование и моделирование».  Знакомство с формой. 
Изображение объёмных фигур на плоскости. Основы черчения. Развёртка 
геометрических тел. Конструирование и моделирование из объёмных тел. Основы 
материаловедения. 
3. Учебный модуль «Основы компьютерной грамотности».  Информация: понятие, 
виды источников, способы обработки и информационное моделирование. 
Обработка информации. Текстовый редактор Microsoft Word. Работа с текстом. 
Работа с таблицами. Работа с диаграммами и объектами SmartArt. Графический 
редактор Microsoft PowerPoint. Создание презентаций в Microsoft PowerPoint. 
Создание электронных публикаций средствами Microsoft Publisher. 
Тематическое планирование: 

№ Тема Количество 
часов 

1 Учебный модуль «Методика проектной и 
исследовательской деятельности» 

14 

2 Учебный модуль «Конструирование и 
моделирование» 

10 

3 Учебный модуль «Основы компьютерной 
грамотности» 

10 

 Итого: 34 часа 

 
8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир лекарственных 
растений» для учащихся 6-9 классов реализуется в количестве 34 часов (из 
расчёта 1 час в неделю). 
Планируемые результаты 
Личностные:  
-формирование ответственного отношения к обучению;  
-формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  
-формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 
объектов;  
-осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  
-формирование основ экологической культуры 
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Метапредметные:  
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 
поиска средств ее осуществления;    
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;    
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
-определять наиболее эффективные способы достижения результата;    
-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;   
-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации; 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;  
-определение общей цели и путей ее достижения;  
-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
 -осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;   
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;  
-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Содержание:  
1. Вводное занятие. 
История использования лекарственных растений в медицине, ветеринарии, в 
пищевой и парфюмерно-косметической промышленности. Группы лекарственных 
растений: дикорастущие и культурные. Биологические формы лекарственных 
растений: травянистые лекарственные растения (наперстянка, 
валериана, белладонна); полукустарники (черника, брусника); кустарники 
(облепиха, боярышник, шиповник); деревья (берёза, липа, орешник, сосна); лианы 
(лимонник, актинидия, пассифлора). Словари и справочники по лекарственным 
растениям. Биологически активные вещества лекарственных растений: алкалоиды, 
гликозиды, сапонины, флавоноиды, кумарины, эфирные масла, дубильные 
вещества и др. (в ознакомительном плане, без запоминания терминов). Значение 
биологиически активных веществ. Лекарственные растения, содержащие витамины 
(шиповник, земляника и др.). Части растений, содержащие биологически активные 
вещества: корни (валериана, алтей); побеги (мята); почки (берёза, сосна); соцветия 
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(ромашка, кипрей); плоды (черёмуха, малина); семена (тыква); кора (дуб, 
облепиха). 
Практическая работа: составление гербария; заполнение сопроводительной 
карточки на каждое растение. 
2. Дикорастущие лекарственные растения. 
Лекарственные растения различных экосистем. Лекарственные растения леса: 
берёза, дуб, черёмуха, черника, брусника, клюква, вереск, толокнянка, синюха, 
ландыш майский, медуница, кипрей и т. д. Лекарственные растения луга: 
тысячелистник обыкновенный, ромашка лекарственная, полынь горькая, полынь 
цитварная, одуванчик лекарственный, пижма, череда, девясил, мать и мачеха 
(сложноцветные); зверобой (зверобойные); 
душица обыкновенная, шалфей, чабрец (губоцветные). Растения у нас под ногами 
(рудеральные растения): горец (гречишные); подорожник большой 
(подорожниковые); лопух (сложноцветные); пастушья сумка  крестоцветные). 
Практическая работа: экскурсии: в лес для сбора почек берёзы, осины; на луг для 
сбора цветков и листьев одуванчика, листьев мать и мачехи; на пустырь или вдоль 
просёлочной дороги для выявления рудеральных растений; сбор и составление 
гербария лекарственных растений, выявление характерных признаков 
лекарственного растения. 
3. Культурные лекарственные растения. 
Культурные растения, имеющие лекарственные свойства: овощные культуры 
(морковь, капуста белокочанная, свёкла столовая, редька чёрная, картофель, салат, 
укроп, лук, чеснок, тыква, репа, стахис, топинамбур, ревень и др.); плодовые 
культуры (чёрная смородина, малина, шиповник, земляника, крыжовник, рябина 
красноплодная, облепиха, арония); полевые культуры (овёс, кукуруза, ячмень); 
эфиромасличные культуры (кориандр, мелисса и др.). Цветочно- декоративные 
растения (календула, сирень, боярышник). Комнатные растения (алоэ древовидное, 
герань душистая, каланхоэ 
и т. д.). Лекарственные растения, размножаемые семенами: валериана, женьшень, 
ромашка лекарственная, наперстянка и др. Лекарственные растения, размножаемые 
в культуре вегетативным способом (мята, лимонник, мелисса и др.). Однолетние 
лекарственные растения (ромашка лекарственная, паслён), двулетники (тмин, 
коровяк, фиалка трёхцветная), многолетники (мята перечная, мелисса, шалфей, 
чабрец, вербена, шиповник, облепиха и др.). Общее представление об интенсивных 
технологиях возделывания и защиты лекарственных растений от вредителей, 
болезней, сорняков; внедрение форм и сортов с повышенным содержанием 
биологически активных веществ. 
Практическая работа: экскурсии в хозяйство с целью сбора лекарственного сырья, 
приготовление свежего сока капусты белокочанной, картофеля, свёклы, тыквы, а 
также сока редьки чёрной с мёдом. 
4. Сбор и хранение лекарственного сырья. 
Сроки сбора лекарственного сырья (корней, побегов, почек, цветков, коры). 
Правила сбора лекарственных растений. Время суток: утро (8–10 ч); место: кроме 
угодий, прилегающих к крупным автомагистралям, промышленным предприятиям, 
фермам; выборочный сбор: часть растения оставляют для воспроизводства. 
Правила сбора почек, побегов, цветков, корней, коры. Обработка лекарственного 
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сырья: корней, побегов, листьев, почек. Сушка, её условия. Определение 
готовности сырья к хранению. Условия и сроки хранения сырья. 
Практическая работа: обработка собранного лекарственного сырья; определение 
готовности сырья к хранению; упаковка лекарственного сырья для хранения. 
5. Использование лекарственного сырья. 
Сборы лекарственных трав. Состав пяти-шести сборов. Правила приготовления 
соков, настоев и отваров. 
Практическая работа: приготовление одного-двух настоев лекарственных трав; 
составление сбора трав в указанной пропорции. 
6. Подготовка итоговых работ. Консультации. 
Понятие о классификации лекарственных препаратов, изготовленных из растений. 
Правила расфасовки, упаковки и хранения готовой продукции в промышленных 
условиях и дома. Действующее законодательство, нормирующее изготовление, 
хранение и сбыт лекарственных препаратов. 
Практическая работа: освоение технологий расфасовки и упаковки лекарственных 
растений для последующего хранения и переработки. 
7. Итоговая конференция и выставка. 
Подготовка материалов по итогам летней работы по сбору и изучению 
лекарственных растений. Подготовка выставки образцов, компьютерной 
презентации результатов работы. 
Тематическое планирование: 

№ Тема Количество 
часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Дикорастущие лекарственные растения 12 

3 Культурные лекарственные растения 10 

4 Сбор и хранение лекарственного сырья 2 

5 Использование лекарственного сырья 2 

6 Подготовка итоговых работ. Консультации 5 

7 Итоговая конференция и выставка 2 

 Итого: 34 часа 

Общекультурное направление: 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «До-ми-соль-ка»: Вокальное 
пение» для смешанной учащихся 6-9 классов. Реализуется в количестве 68 часов 
(из расчета 2 часа в неделю). 
Планируемые результаты: 
Личностные:   
Базовый уровень: 
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 личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, 
эпических, драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких 
ассоциативных связей музыки с другими видами искусства; 

 сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 
творческих задач; 

 выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на 
личном примере); 

 понимать социальные функции музыки в жизни людей, общества, в своей жизни. 

 понимать влияние взаимодействие искусств на духовно – нравственное 
становление личности; 
Повышенный уровень: 

 стремиться к вокально – творческому самовыражению; 

 осуществлять самооценку  музыкально – творческих возможностей; 

 участвовать в музыкальной жизни класса, школы. 
Метапредметные 
Базовый уровень: 

 планировать собственные действия в процессе восприятия, исполнения 
музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими 
видами искусства; 

 оценивать воздействие музыки разных жанров и стилей на собственное отношение 
к ней, представленное в музыкально – творческой деятельности; 

 владеть навыками самостоятельного образно – стилевого анализа музыкальных 
сочинений; 
Повышенный уровень: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её 
осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

  проявлять способность к саморегуляции в процессе работы над исполнением 
музыкальных сочинений; 

 понимать и оценивать воздействия музыки разных жанров и стилей 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности. 
Содержание: 

№ п/п  Раздел Содержание 
1 
 

Вокально – хоровая работа Прослушивание детских голосов. 
Строение голосового аппарата, техника 
безопасности, включающая в себя 
профилактику перегрузки и заболевания 
голосовых связок. Соблюдение правил 
певческой установки. Разогревание и 
настройка голосового аппарата певцов с 
целью подготовки их к работе. Развитие 
вокально – хоровых навыков. Навык 
правильного певческого дыхания. 
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Исполнение музыкальных фраз на 
непрерывном дыхании. Основнные 
правила цепного дыхания. Знакомство с 
дирижёрскими жестами. Унисон. 
Вокальная позиция. Связное пение. 
Активная подача звука. Звуковедение. 
Вокальная дикция. Артикуляция. Начало 
двухголосного пения.  

2 Музыкально – теоретическая 
подготовка 

Основы музыкальной грамоты. 
Устойчивые и неустойчивые звуки. 
Фраза. Запев, припев. Тембры певческих 
голосов. Высокие и низкие звуки. 
Звукоряд. Упражнения по выработке 
точного воспроизведения мелодии. 
Упражнения на высоту звука. Метр, темп. 

3 Теоретико – аналитическая 
работа 

Гигиена певческого голоса. 
Прослушивание небольших музыкальных 
произведений. Введение понятий: 
вступление, запев, припев, куплет, 
вариация. Краткий рассказ о 
музыкальном произведении, сообщение о 
композиторе, об авторе слов. Показ – 
исполнение песни. Закрепление 
музыкального материала с 
сопровождением и без него. Создание 
народной песни, манера её исполнения. 

Тематическое планирование: 
№   

Тема 
Количество 
часов 

1 Прослушивание голосов 1 

 
2 

 
Певческая установка. 
Дирижёрские жесты 

 
1 

 
3 

 
Распевание. Вокально-хоровая работа 

 
1 

 
4 

 
Певческая установка. Дыхание. Звуковедение. 

 
1 

 
5 

 
Распевание. Вокально-хоровая работа. 

 
1 

 
6 

 
Дыхание. Вокально-хоровая работа. 

 
2 
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7 Дикция. Вокально-хоровые упражнения.  
Вокально-хоровая работа.  

 
2 

8 Нотная грамота. 
Вокально- хоровая работа 

 
2 

 
9 

  
Унисон. 

 
1 
 

10 
  

Вокальная позиция. 
Вокально- хоровая работа 

 
1 

 
11 

 
Хоровое сольфеджио. Упражнения. Одноголосие, унисон. 

 
1 

12 Дикция. 
Вокально-хоровая работа 

 
1 

 
13 

Строй и ансамбль. 
Вокально-хоровая работа 

 
1 

14 Понятие высоты звука  
1 

15 Многоголосное пение. 
 
  

 
3 

 
16 

  
Дикция. 

 
1 

 
17 

 
Дикция. 
Вокально-хоровая работа 

 
1 

18  
Динамика. Фразировка. Выразительность исполнения. 

1 

 
19 

 
Понятие о длительности звука 

 
1 

  
20 

Звуковедение 1 

 
21 

 
Звуковедение. Вокально-хоровая работа. 

 
1 

 
22 

 
Работа с солистами 

 
1 

 
23 

 
Работа с солистами Сводные репетиции. 

 
1 

 
24 

 
Динамика. Фразировка. Выразительность исполнения 

 
2 

25 
  

Двухголосие.  
 

 
1 
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26 

 
Совершенствование певческих навыков. 

 
1 

27  
Двухголосие.  

 
2 

 
28 

 
Совершенствование певческих навыков. 

 
1 

  
29 

  
Работа с солистами 
 

 
2 

 
30 

 
Работа с солистами Сводные репетиции 

 
1 

  
31 

  
Сводные репетиции. 

 
1 

 
32 

 
Музыкальный слух. Музыкальная память 

 
1 

 
33 

 
Динамика. Фразировка. Выразительность исполнения 

 
1 

 
34 

 
Совершенствование певческих навыков. 

 
1 

 
35 

 
Дикция. 
Вокально-хоровая работа 

 
2 

36 Двухголосие 
 

 
3 

 
37 

 
Вокальная позиция. 
Вокально- хоровая работа 

 
1 

  
38 

  
Элементы музыкальной грамоты. 

 
1 

 
39 

 
Нотная грамота 

 
1 

 
40 

 
Сольфеджирование 

 
1 

  
41 

  
Ладовое чувство. 

 
1 

 
42 

 
Вокально – ладовые упражнения 

 
1 

 
43 

 
Метроритмические упражнения 
Вокально – хоровая работа 
 

 
1 

44   
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Такт, сильная и слабая доля. 1 
 
45 

 
Художественное тактирование 

 
1 

46  
Понятие высоты звука. Вокально – хоровая работа 

 
2 

  
47 
  

  
Метроритмические упражнения. Вокально – хоровая 
работа 

 
1 

 
48 

 
Нотная грамота 

 
1 

 
49 

 
Нотная грамота. Вокально – хоровая работа 

 
1 

 
50 
 

 
Артикуляция  
 
Музыкальные скороговорки 

 
2 
 
  

  
51 

  
Беседа о гигиене певческого голоса. 

 
1 
  

 
52 

 
Беседа о народном творчестве 

 
1 

53 Русская песня  1 
 

 
54 

 
Хороводные и протяжные песни 

 
1 

55 
  

  
Беседа о творчестве современных композиторов 

1 

 Итого: 68 часов 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Художественное 
творчество» для смешанной группы учащихся 6-9 классов. Реализуется в 
количестве 68 часов (из расчета 2 часа в неделю). 
Планируемые результаты: 
Личностные результаты освоения программы курса 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
Метапредметные результаты освоения программы курса 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Предметные результаты освоения программы курса 

 Знать   и уметь грамотно использовать в практической работе термины 
цветоведения: цветовой круг, цветовое пятно, основные и составные цвета, 
холодные и теплые цвета, нюанс, контраст, тон, оттенок, лессировка, заливка, 
окраска, отмывка, гризайль.  

 Овладеть основными живописными приемами: техникой письма акварелью, 
гуашью. 

 Знать и уметь грамотно использовать в практической работе графические 
термины: штрих, , пятно, тональная шкала, светотень, тень, полутень, блик, 
контражур, растирка, построение формы и объема. 

 Овладеть основными графическими приемами: техникой работы 
различными графическими материалами (карандаш, ручка, фломастер, тушь,сепия, 
уголь,пастель), техникой печати на картоне и печати «сухой кистью». 

 Знать и применять в практической работе скульптурные термины: 
пластическая масса,защипление, вдавливание, заминание, рельеф, фактура, плоская 
форма. 

 Овладеть основными приемами работы  со скульптурными материалами- 
глиной и пластилином. 

 Овладеть основными техниками аппликации: обрывная, вырезанная, 
объемная с использованием различных материалов(бумага, текстиль, природные 
материалы и т.д.). 

 Знать и уметь применять в практической  работе термины: бумажная 
пластика, силуэтное вырезание, пластическая композиция, трансформация 
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плоского листа(скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, 
сминание). 

 Овладеть основными приемами бумажной пластики. 
 Уметь создавать простейшие  композиции из природных материалов(веток, 

корней, шишек, сухоцветов). 
 Получить представление об организации художественной выставки. 

Ожидаемые результаты 
 Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 
самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в 
изобразительной деятельности. 
Освоение новых видов  творческой деятельности. 
Содержание: 
Живопись. 
Начальные представления об основах живописи. Цветовое пятно. Основные, 
теплые, холодные цвета. Контраст теплых и холодных цветов, эмоциональное 
изменение цвета в зависимости от характера его насыщения черной или белой 
краской. Способ насыщения цвета серой краской. Знакомство с эмоциональной 
выразительностью глухих цветов. Дополнительные цвета. Живописный прием 
«подмалёвок». Насыщение цвета теплыми и холодными цветами, ахроматическим 
рядом. Тёмное пятно как пятно цветное. Цветные тени. 
Практическая работа: освоение приемов получения живописного пятна. Работа 
«от пятна» без использования палитры. Изображение пейзажей, птиц, животных, 
трав. Изображение с натуры объектов природы. Сюжетные композиции, 
фантастические животные. 
Графика. 
Выразительные средства этого вида станкового искусства. Выразительность 
неразомкнутой линии. Контраст тёмного и белого пятен. Варианты создания 
тонового пятна в графике. Варианты работы с цветными карандашами и 
фломастерами. Развитие  динамики руки (проведение пластичных линий). Контраст 
тонкой и толстой линий. Знакомство с графическими материалами: уголь, сангина, 
мел. Специфика работы с ними в их сочетаниях. Знакомство с техникой рисования 
цветными карандашами. Ритм. Контраст темного и светлого пятен в создании 
графического образа. Техника печати на картоне и печати «сухой кистью». 
Получение графических структур. Работа  штрихом. Создание образов при 
одновременном использовании двух и более выразительных средств. Знакомство с 
воздушной  перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя планами. 
Решение образных задач на передачу игры света. Рисование без отрыва от 
плоскости листа линией гелевой ручкой. 
Практическая работа: изображение трав, веток, деревьев, объектов природы и 
быта, тканей, портретов, пейзажей, натюрмортов. 
Скульптура. 
Выразительные возможности мягкого материала для лепки- пластилином и глиной. 
Скульптура как трёхмерное изображение. Основные приемы работы: защипление, 
заминание, сдавливание ). Работа с пластикой плоской формы (изображение 
листьев). Приемы передачи в объемной форме фактуры. Ведение работы от общей 
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массы без долепливания. Изображение лежащих фигурок животных, сидящего 
человека. Приемы декоративного украшения плоской формы элементами 
объемных масс, продавливания карандашом, передачи фактуры. Работа над 
рельефом. Два уровня в изображении. 
Практическая работа: лепка листьев, объемных форм, сказочных персонажей, 
лежащих фигур животных, сидящей фигуры человека, декоративных украшений, 
нахождение образа в общей пластической массе, работа над рельефом. 
Аппликация.  
Знакомство с разными техниками аппликации(обрывная, вырезанная). Работа с 
необычными материалами, например с фантиками, из которых составляются 
сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные 
тематические композиции. Получение симметричных форм.  Работа с готовыми 
цветовыми эталонами двух или трёх цветовых гамм. Выполнение работ на 
создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной перспективы. 
Дополнительным приёмом является использование в аппликации фломастеров. 
Знакомство с приёмом использования не только самой вырезанной формы, но и 
дырки, полученной от вырезания основной фигуры. Соединение на плоскости 
цветового пятна  и его дырки позволит получить новые художественные образы. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; 
работа с засушенными цветами, листьями, травами (создание простых 
композиций), изображение пейзажей, архитектурных сооружений, натюрмортов, 
коллажей. 
Бумажная пластика. 

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 
скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а 
также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового 
художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения 
заданного образа. 

Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при котором в 
создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и 
образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении 
объёма с помощью мятой бумаги. 
Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов 
сминания, закручивания, надрезания. Работа над объёмной, но выполненной на 
плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются 
различные приёмы сминания бумаги; совершенствование приёмов сминания, 
закручивания, надрезания бумаги. Работа над объёмной, но выполненной на 
плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются 
различные приёмы сминания бумаги. 
Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок 
(коллективные работы) ,изображение природных объектов (деревьев, кустов), 
отдельных фигурок; создание образов танцующих фигур, фигур в движении. 
Работа с природными материалами. 

В качестве природных материалов используются выразительные корни, 
шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево, скорлупки 
орехов и т.д. Работа заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в 
которых природные материалы выполняют функции реальных природных 
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объектов. Разрисовка камней как в живописной манере, так и в декоративной. 
Выполнение тематических заданий. Известными материалами учащиеся выполнят 
композиции на заданные темы на привычном куске картона или 
в картонной крышке, а также в маленькой металлической (пластмассовой) крышке 
от конфет или кофе.  
Практическая  работа:  изображение уголков природы, изображение домиков в 
лесу, 
уголков природы и других сюжетов, декоративная роспись камней- нахождение в 
камнях образа с последующей дорисовкой. 
Оформление уголков природы с включением небольшого пространства воды, 
различных построек. 
Организация и обсуждение выставки детских работ 

При обсуждении творческих результатов первого года обучения  учащиеся 
определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им 
нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают 
основные темы и содержание учебных задач. В процессе обсуждения достигнутых 
результатов высказывают свою точку зрения о положительных качествах работ 
сверстников. Кроме этого, школьники могут высказать и критические замечания о 
работах, связывая их с реализацией творческой задачи, поставленной на занятии. 
Таким образом, происходит закрепление новых знаний, полученных за год. В 
результате восприятия продуктов творческой деятельности школьники 
с помощью педагога могут определить, кто из сверстников достиг наилучших 
результатов в отдельных видах станкового искусства. Кроме того, в процессе 
обсуждения дети могут высказывать свои суждения как по поводу отдельных тем 
занятий, так и по вопросам языка художественной выразительности 
изобразительного искусства. 
Тематическое планирование: 

№ Тема Количество 
часов 
 

1 Вводное занятие 1 
1 Живопись 20  
2 Графика 18  
3 Скульптура 8  
4 Аппликация 8  
5 Бумажная пластика 6  
6 Работа с природным материалом 6  
7 Организация и обсуждение выставки 

детских работ 
1 

 Итого: 68  
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Художественное 
творчество» для смешанной группы учащихся 6-9 классов. Реализуется в 
количестве 136 часов (из расчета 4 часа в неделю). 
Планируемые результаты: 
Личностными результатами являются: 
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 проявление познавательных интересов и активности; 
 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
 • овладение нормами и правилами научной организации умственного и 
физического труда; 
 • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 
сферах с позиций будущей социализации; 
 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 
и эффективной социализации; 
 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 
    Метапредметными результатами  являются: 
 • определение способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов; 
 • проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию технических изделий; 
 •  моделирование технологических процессов; 
 • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 
 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 
 • использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 
стоимость; 
 •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности; 
 • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива с точки зрения нравственных, эстетических 
ценностей; 
• обоснование путей и средств устранения ошибок в выполняемых 
технологических процессах; 
 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой; 
 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности. 
Содержание: 
№ 
п/п 

Наименование разделов Содержание  

1 Вводное занятие История развития ремёсел, 
исторические корни, традиционные 
русские ремёсла. Виды традиционных 
ремёсел. Исторические сведения о 
развитии мировой и отечественной 
техники и технологии и их роль в 
современном обществе. 
Художественные издания по 



503 
 

технологиям художественной росписи 
тканей. Беседа 

2 Виды декоративно-прикладного 
искусства 

Основные виды декоративно-
прикладного искусства. Развитие 
декоративно-прикладного искусства, 
его роль в организации жизни 
общества и формировании 
материально-духовной среды жизни 
людей. Особый смысл декора 
(украшения) в декоративно-
прикладном искусстве. Мода и её 
связь с декоративным искусством. 

3 Основы композиции в декоративно-
прикладном искусстве. Значение 
цвета. 

Эмоциональное воздействие 
декоративной композиции. Статичная 
(европейская схема) и динамичная 
(восточная) композиции. Понятие о 
ритмической, или пластической, 
композиции, её тональное решение. 
Симметричные и асимметричные 
ком" позиции, их основные решения в 
построении. Приёмы стилизации 
реальных форм. Элементы 
декоративного решения реально 
существующих форм. 

4 Свойства тканей, их 
взаимодействие с красителями. 
Свободная роспись тканей. 

Свойства шёлка, шерсти, 
хлопчатобумажных тканей, тканей из 
штапельных и синтетических 
волокон. Подбор красителя к ткани, 
их взаимодействие. Выделение 
красителей по техническим 
свойствам: прямые, кислотные, 
основные и хромовые красители. 
Правила работы с технологической 
документацией. Компьютерные 
программы общего назначения и их 
использование. 

5 Роспись ткани в техниках «бандан» 
и «узелковый батик». 

История появления техники 
«бандан». Виды техники росписи 
данным способом (техники «планги», 
«складной батик»). Особенности 
построения композиции в узелковом 
батике. Инструменты и материалы 
для выполнения узелкового батика. 

6 Значение орнамента. Орнамент в 
одежде. 

Символика в орнаменте. 
Характерные черты орнаментов 
народов России. Цветовые сочетания 
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в орнаменте. Символический 
орнамент. Геометрический орнамент. 
Растительный орнамент. 
Каллиграфический, фантастический, 
пейзажный, животный, предметный 
орнаменты. Орнамент в круге, в 
полосе, в квадрате. Роспись ткани с 
помощью трафарета. Возможности 
графических редакторов 
персональных компьютеров в 
создании эскизов орнаментов, 
элементов композиций, в изучении 
сочетания различных цветов. Основы 
графического моделирования 
изделий. 

7 Применение техник «свободная 
роспись», «узелковый батик» и 
«бандан» в художественном 
оформлении одежды. 

Понятие стиля в одежде. Виды 
оформления одежды. 
Колористическое решение 
композиции будущего изделия. 
Технология применения свободной 
росписи, узелкового батика и техники 
«бандан» для оформления одежды. 
Техника холодного и горячего батика. 
Техника набойки. Современные 
энерго и материалосберегающие, 
другие перспективные технологии. 
Применение батика в оформлении 
интерьера. 

8 Подведение итогов. Подготовка и 
проведение выставки ярмарки. 

 

Тематическое планирование: 
№  Тема: Количество 

часов 
1  Вводное занятие 2 

2  Виды декоративно-прикладного искусства 8 
3 Основы композиции в декоративно-прикладном 

искусстве. Значение цвета. 
16 

4 Свойства тканей, их взаимодействие с красителями. 
Свободная роспись тканей. 

16 

5 Роспись ткани в техниках «бандан» и «узелковый батик». 30 
6 Значение орнамента. Орнамент в одежде. 30 
7 Применение техник «свободная роспись», «узелковый 

батик» и «бандан» в художественном оформлении 
одежды. 

30 

8 Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки 4 
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ярмарки. 
Итого: 136 
Социальное направление: 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Выбор профессии» для 
учащихся 9 классов. Реализуется в количестве 17 часов в полугодии (из расчета 1 
час в неделю). 
Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 
профессии;  

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;   

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 
деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях 
рынка;  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 
Метапредметные результаты: 

 развить самостоятельность;  

 оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися умениями 
получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 
информацию; 

 систематизировать, анализировать полученные данные;  

 освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 
государства. 
 
Предметные результаты: 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 
профессионального плана;  

 правила выбора профессии;  

 понятие о профессиях и о профессиональной деятельности;  

  понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так же 
психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 
профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, 
эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

  значение творческого потенциала человека, карьеры;  

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества;  

 о современных формах и методах организации труда;  

 о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений;  

 о предпринимательстве;  

 о рынке труда. 
Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

 Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, 
развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 
самостоятельности. 
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 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в 
профессиональном самоопределении. 

 Усвоение новых знаний и освоение новых навыков (самопрезентации, 
самопознания, рефлексии). 

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 
материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков 
объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия: 
 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом 

или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность 
производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 
ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 
деятельности для получения наилучших результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов 
деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 
спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 
овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными 
средствами. 
Выпускник основной школы сможет: 

 проектировать с помощью педагога собственную индивидуальную 
образовательную траекторию (маршрут), строить ЛПП (личный профессиональный 
план); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным 
контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные 
ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, 
трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 
проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для 
принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 
индивидуальной образовательной программы. 
Содержание: 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха  
Данный раздел является вводным и посвящен изучению причин 

возникновения профориентации, истории по созданию бюро по подбору профессий 
в России и за рубежом, особенностям профессионального самопределения 
молодежи на современном этапе.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются 
практические работы в форме эссе. 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие  
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Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», 
«должность», «профессиограмма». Раздел включает в себя ознакомление с 
требованиями к индивидуальным особенностям специалистов, с требованиями к 
профессиональной подготовке, медицинскими противопоказаниями и т.д. Раздел 
посвящен изучению классификации профессий, а также предлогает практические 
занятия с использованием психологических тестов. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устный 
и письменный опросы.  

Раздел III. Секреты выбора профессии  
Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних 

социальных факторов  выбора профессии. Также раздел посвящен рассмотрению 
типичных ошибок при выборе будущей профессии. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные 
опросы.  

Раздел IV. На пути к самопознанию  
Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей 

учащихся с помощью теоретического материала и практических работ в виде 
психологических тестов. Данный раздел включает изучение роли нервной системы 
и темперамента в профессиональной деятельности, а также роли эмоционально-
волевых качеств личности, самооценки.   

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные 
и письменные опросы учащихся. 

Раздел V. Интересы, склонности и способности в профессиональном 
выборе  

Раздел посвящен изучению собственных интересов учащихся  с помощью 
методики «карта интересов», а также рассмотрению понятия «склонности». Раздел 
предполагает рассмотрение общих и специальных способностей, научение 
учащихся разбираться в своих способностях с помощью опросника 
профессиональных предпочтений. Данный раздел предусматривает отдельное 
рассмотрение таких тем, как интеллектуальные способности, способности к 
офисным видам деятельности, предпринимательству и социальной работе. 

В качестве формы контроля по данному разделу предполагаются устные и 
письменные опросы учащихся, а также практические задания в форме 
психологических тестов. 

Раздел VI. Профессиональная пригодность  
Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а 

также на изучение понятий «профессионально важные качества» и 
«профессиональная пригодность». Раздел включает рассмотрение специфических 
профессионально важных качеств для разных типов профессий. Также 
рассматривается вопрос об ограничениях профессиональной пригодности при 
различных заболеваниях.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные 
опросы. 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к 
профессионалу  

Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. 
Спрос и предложение на рынке труда. Также к рассмотрению предлагаются темы 
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самопрезентации, грамотному составлению резюме, успешному прохождению 
интервью (правила поведения на собеседовании). 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные 
опросы и практические задания в форме эссе. 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального образования в 
России  

В данном разделе акцентируется внимание на видах профессионального 
образования в России, а также на учебных заведениях   начального, среднего и 
высшего профессионального образования в Алтайском крае. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные 
и письменные опросы, а также практические задания в виде сочинения-
рассуждения. 

Раздел IX. Личный профессиональный план  
В разделе освящается вопрос о том,  как составить профессиональный план 

по схеме Е.А. Климова, как получить хорошую работу и произвести приятное 
впечатление на работодателя. Также данный раздел включает итоговое занятие по 
профориентации.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматривается опрос 
учащихся. 

Тематическое планирование: 
№ Тема Количество 

часов 
1 
 

Введение в курс. Из истории профориентации. 
Особенности профессионального самоопределения 
молодежи на современном этапе. 

1 

2 
 

Что такое профессия? 
Ориентация в мире профессий – классификация 
профессий. 
Диагностика типа профессии по методике академика Е.А. 
Климова. 

1 

3 Мотивы и основные условия выбора профессии. 
Типичные ошибки при выборе профессии. 

1 

4 Хорошо ли я себя знаю?  
Свойства нервной системы и темперамента в 
профессиональной деятельности 

1 

5 Определение типа личности и темперамента с помощью 
методики Айзенка.  
Самооценка и уровень притязаний.  

1 
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6 Эмоционально-волевые качества личности в 
профессиональной деятельности. 
Диагностика свойств эмоциональной и волевой сфер. 
Что такое стресс. Понятие «эмоциональное выгорание». 

1 

7 Интересы и склонности в выборе профессии.  
Карта интересов и склонностей. Психодиагностика.  

1 

8 Возможности человека в профессиональной 
деятельности, или как разобраться в своих способностях? 
Интеллектуальные способности и успешность в 
профессиональной деятельности.  

1 

9 Способности к профессиям социального типа.  
Способности к офисным видам деятельности. 

1 

10 Способность к предпринимательской деятельности.  1 

11 Здоровье и выбор профессии. 
Что такое профессиональная пригодность? 

1 

12 Ограничение профессиональной пригодности при 
различных заболеваниях. 
Специфические профессионально важные качества для 
разных типов профессий. 

1 

13 Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах. 
Имидж и этикет современного делового человека. 

1 

14 
 

Самопрезентация. Правила поведения на собеседовании. 
Резюме: структура и содержание. 

1 

15 Виды профессионального образования в России. 
Среднее и высшее профессиональное образование 
Алтайского края. 

1 

16 Получение среднего профессионального образования в 
близлежащих районах и г. Рубцовске.  
Получение среднего профессионального образования по 
кластерам профессий. 

1 

17 Профессиональный план. Диагностика 
работоспособности. Итоговое занятие по курсу. 

1 

 Итого: 17 часов 
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 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Как сохранить нашу 
планету» для учащихся 6-9классов  реализуется в количестве 34 часов (из расчёта 
1 час в неделю). 
Планируемы результаты 
Личностные результаты: 
- ценностное отношение к природе, бережливость в отношении ее ресурсов 
- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, 
- принятие ответственности за результаты, 
- целеустремленность и настойчивость в достижении результата 
- выработка системы знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в системе 
отношений «человек-природа» как основа экологического образования и 
воспитания учащихся; 
- формирование активной жизненной позиции 
- мотивированность в проявлении себя как активного защитника окружающей 
среды. 
Метапредметные результаты: 
- обучение разработке и реализации собственного проекта; 
- приобретение опыта создания презентации и выступления на конференции 
Предметные результаты: 
- уметь сберегать в быту природные ресурсы: воду, природный газ и другие 
энергоносители, различные материалы. 
- уметь сортировать твердые бытовые отходы с учетом возможности их 
дальнейшей переработки 
- уметь «читать» знаки экологической маркировки товара делать осознанный выбор 
покупок с учетом «экологического следа» 
- знать о современных экологических проблемах и возможных путях их решения; 
- знать о путях получении электроэнергии, способах очистки воды; 
- владеть опытом проведения социологического опроса; 
- знать способами статистической обработки полученных данных. у учащихся 
разовьются коммуникативные навыки; 
Содержание курса 
1. Вводное занятие. Экологические проблемы современности. Природные ресурсы 
– что это? Что такое ресурсы. Потребности людей и возможности природы. 
Экологические проблемы, связанные с истощением или потреблением природных 
ресурсов (нехватка пресной воды, энергоносителей, пищи, истощение почвы, 
изменение климата, утилизация твердых бытовых отходов, загрязнение 
окружающей среды, разрушение мест обитания, уменьшение биоразнообразия). 
Необходимость экономии природных ресурсов. Характеристика программы курса 
Практическая часть: Проект «Мир моей мечты». От идеальной окружающей среды 
– к реальной: экскурсия по школе с элементами исследования, направленная на 
выявление уровня сбережения потребления ресурсов в школьной среде. 
Экологические проблемы: выявление поля экологических проблем. Определение 
проблем, связанных с истощением природных ресурсов. 
2. Вода – один из важнейших ресурсов. Необходимость сохранения воды. 
2.1 Потребности в воде живого организма и промышленности. Вода – идеальный 
растворитель. Физические и химические свойства воды, важные для живых 
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организмов. Доля воды в различных органах и тканях живых организмов. Значение 
воды в организме и его потребности в воде у человека, некоторых 
сельскохозяйственных животных и растений. Потребности в воде в 
промышленности и быту. Затраты воды на производство мяса, хлеба, бумаги и 
других материалов. Запасы пресной воды на Земле. Круговорот воды в природе. 
Игра «Путешествие Капельки». 
2.2 Подсчет потребления воды теоретический и на практике Необходимость 
экономии воды в быту. Экономическая целесообразность экономии воды. 
Стоимость 1 м³ холодной и горячей воды. Возможные потери воды в доме. 
Способы экономии воды на бытовом уровне. Практическая часть: Опыт, 
демонстрирующий последствия экономного и расточительного использования 
воды Практические работы: «Подсчет потери воды подтекающей из крана, при 
незакрытом кране», «Подсчет потери воды при незакрытом кране». Составление 
рекомендаций по сбережению воды в быту. 
2.3 Оценка экологического состояния водоема. Экологическое состояние водоема. 
Класс чистоты водоема. Основные компоненты экосистемы водоема. 
Биоиндикаторы чистоты водоема. Организмы, поселяющиеся в загрязненных 
водоемах. Животные и растения, способствующие естественной очистке водоема. 
Органолептическая оценка качества воды. Цветность воды, от чего она зависит. 
Мутность и прозрачность воды. Запах воды. Кислотность воды, от чего она 
зависит. Охрана водоемов. Практическая часть: Экскурсия на водоем. «Оценка 
экологического состояния водоема» 
2.4 Пути загрязнения воды в природных водоемах. Пути загрязнения воды в 
природных водоемах. Главные загрязнители водоемов. Понятие этерификации, ее 
причины и последствия. Осознанный выбор синтетических моющих средств для 
снижения попадания азота и фосфора в водоемы. Последствия попадания 
нефтепродуктов и масел в водоемы и сложность очистки от них. Помощь птицам, 
попавшим в нефтяное пятно. Практическая часть: Практическая работы 
«Сравнение органолептических свойств воды из природного водоема и 
водопроводной воды», «Очистка воды при загрязнении маслом». Изготовление 
простейшего фильтра для очистки воды». 
2.5 Очистка воды и сточных вод. Недопустимость попадания неочищенных стоков 
в природные водоемы. Вещества, которые не должны попадать в канализацию. 
Утилизация токсичных веществ. Этапы очистки сточных вод: механический, 
биологический, физико-химический, дезинфекция сточных вод. Контроль качества 
очистки сточных вод. Пути уменьшения загрязнения сточных вод. Практическая 
часть: Экскурсия на очистные сооружения или в Музей Воды «Водоканала». 
3 Энергия и способы ее получения. 
3.1 Тепло, электроэнергия, энергоносители и пища в жизни человека. 
Энергия. На что расходуется энергия в организме, быту, промышленности. 
Возобновляемые и не возобновляемые источники получения энергии. Пути 
получения электроэнергии (ГЭС, ТЭС, АЭС, использование энергии ветра, 
солнечной энергии других альтернативных способов получения электроэнергии). 
Плюсы и минусы каждого способа получения электроэнергии. Энергоносители. 
Виды топлива. Пища – источник энергии для живых организмов. Ограниченность 
ресурсов. Практическая часть: Практическая работа «Использование энергии 
Солнца». 
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3.2 Расчет теоретического энергопотребления. Понятие мощности. Стоимость 1 
кВт электроэнергии. Дневной и ночной тарифы. Почему ночью электроэнергия 
дешевле. Классы энергопотребления бытовых приборов. Утилизация 
энергосберегающих лампочек. Практическая часть: Практическая работа: 
«Изучение мощности электробытовых приборов» 
3.3 Энергосбережение в быту. Возможности сбережения электроэнергии и тепла в 
быту. Значение социологических опросов для понимания ситуации с 
экологическим информированием населения. Правила проведения 
социологического опроса. Обработка данных. Подготовка стендового сообщения. 
Практическая часть: Социологический по проблеме энергосбережения. Анализ и 
обработка полученных данных. Разработка материалов по экологическому 
просвещению. Подготовка стендового доклада. 
3.4 Современные источники энергии. Запас топлива на земле. Радиоактивность. 
Источники природной радиации. Устройство ядерного реактора. Цепная реакция. 
Топливо для ядерного реактора. Использование атомной энергии. Безопасность 
работы атомной станции. Практическая часть: Посещение интерактивной 
программы «Путешествие в мир атомной энергии» в Информационном центре по 
атомной энергии. 
3.5 Использование батареек в различных устройствах и их утилизация. Приборы, 
работающие на батарейках и аккумуляторах, их преимущества и недостатки. В чем 
разница между батарейкой и аккумулятором. Опасность попадания отработанных 
батареек и аккумуляторов в окружающую среду, необходимость их утилизации. 
Как сдать использованные батарейки на утилизацию. Практическая часть: 
Практическая работа «Использование батареек и аккумуляторов в электробытовых 
приборах. 
4. Проблема твердых бытовых отходов. 
4.1  Откуда берутся бытовые отходы. Проблема твердых бытовых отходов (ТБО). 
Причины роста количества ТБО. Количество мусора, приходящегося на 1 человека. 
Одноразовые товары достоинства и недостатки. Срок годности товара. 
Гарантийный срок. Дальнейшая судьба ТБО: свалка, полигон опасных отходов, 
мусоросжигающий завод, повторная переработка отходов. Затраты, связанные с 
перевозкой ТБО. Практическая часть: Практическая работа «Сравнение объема 
ТБО в исходном и спрессованном состоянии упаковки». 
4.2 Учет состава мусорной корзины. Классификация ТБО с учетом возможность их 
дальнейшей переработки: бумага и картон, текстиль, черные и цветные металлы, 
пластик, дерево, органические отходы, отходы смешанного состава. Раздельный 
сбор мусора. Практическая часть: Практическая работа «Учет состава мусорной 
корзины». Сортировка ТБО с учетом возможности дальнейшей переработки. 
4.3 Упаковка и маркировка товара. Упаковка и ее маркировка. Знаки пригодности 
упаковки к вторичной переработке. Различные виды пластика, различные способы 
его маркировки. Хлорсодержащие виды пластика, недопустимость их сжигания. 
Воздействие диоксинов на живые организмы. Проблема диоксинов. Практическая 
часть: Практические работы «Исследование упаковки товара» «Исследование 
упаковок товаров, приобретенных семьей за 1 неделю». 
4.4 Осознанный выбор покупок. На что обращать внимание при покупке товара: 
качество, срок годности, количество упаковки и возможность ее дальнейшей 
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переработки, производитель. Зависимость цены товара от дальности его перевозки. 
Практическая часть: Экскурсия в продовольственный магазин. 
4.5 Переработка мусора Пути утилизации ТБО. Экологические последствия 
сжигания мусора. Действие диоксинов на живые организмы. Проблема свалок. 
Мусороперерабатывающие заводы. Сортировка ТБО. Вторичная переработка ТБО. 
Компостирование как один из способов переработки ТБО. Получение биотоплива. 
Практическая часть: Экскурсия на мусороперерабатывающий завод или 
практическая работа «Утилизации пищевых отходов растительного происхождения 
калифорнийскими или дождевыми червями» 
5. Итоговая конференция «Как сберечь природные ресурсы» 
Подведение итогов курса, соревнования по сбережению ресурсов, конкурса 
плакатов «Сохраним воду чистой». Выставка «Вторая жизнь вещей». Защита 
проектов по ресурсосбережению. Оценка их эффективности. Награждение 
победителей и самых активных участников. 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов 

1 Вводное занятие.  1 

2 Вода – один из важнейших ресурсов. 
Необходимость сохранения воды. 

5 

3 Энергия и способы ее получения. 5 

4 Проблема твердых бытовых отходов. 5 

5 Итоговая конференция «Как сберечь природные 
ресурсы» 

8 

 Итого 34 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информационная 
безопасность, или на расстоянии одного вируса» для смешанной группы 
учащихся  6-9 классов реализуется в количестве 34 часов (из расчёта 1 час в 
неделю). 
Планируемы результаты 
Личностные 
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим 
людям в реальном и виртуальном мире, их позициям, взглядам, готовность вести 
диалог с другими людьми, обоснованно осуществлять выбор виртуальных 
собеседников; 
 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 
 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах; 
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 сформированность ценности безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
информационно-телекоммуникационной среде. 
Метапредметные результаты 
В ходе изучения учебного курса обучающиеся усовершенствуют опыт проектной 
деятельности и навыки работы с информацией, в том числе в текстовом, табличном 
виде, виде диаграмм и пр. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

 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; 
 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; 

 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; 
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 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; 

 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. 

 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. 
Познавательные универсальные учебные действия 
В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений, 
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 
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изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата. 

 критически оценивать содержание и форму текста; 
 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 универсальные учебные действия 
В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога; 

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

 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: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созданиепрезентаций 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. 
Личностные 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим 
людям в реальном и виртуальном мире, их позициям, взглядам, готовность вести 
диалог с другими людьми, обоснованно осуществлять выбор виртуальных 
собеседников; 

 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах; 

 сформированнсть ценности безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
информационно-телекоммуникационной среде. 
Содержание:  
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕНИЯ  
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 1. Общение в социальных сетях и мессенджерах. Социальная сеть. История 
социальных сетей. Мессенджеры. Назначение социальных сетей и мессенджеров. 
Пользовательский контент. 
2. С кем безопасно общаться в интернете. Правила добавления друзей в 
социальных сетях. Профиль пользователя. Анонимные социальные сети. 
3. Пароли для аккаунтов социальных сетей. Сложные пароли. Онлайн генераторы 
паролей. Правила хранения паролей. Использование функции браузера по 
запоминанию паролей. 
 4. Безопасный вход в аккаунты. Виды аутентификации. Настройки безопасности 
аккаунта. Работа на чужом компьютере с точки зрения безопасности личного 
аккаунта. 
 5. Настройки конфиденциальности в социальных сетях. Настройки приватности и 
конфиденциальности в разных социальных сетях. Приватность и 
конфидициальность в месседжерах. 
6. Публикация информации в социальных сетях. Персональные данные. 
Публикация личной информации. 
7. Кибербуллинг.  Определение кибербуллинга. Возможные причины 
кибербуллинга и как его избежать? Как не стать жертвой кибербуллинга. Как 
помочь жертве кибербуллинга. 
8. Публичные аккаунты. Настройки приватности публичных страниц. Правила 
ведения публичных страниц. 
 9. Фишинг. Фишинг как мошеннический прием. Популярные варианты 
распространения фишинга. Отличие настоящих и фишинговых сайтов. Как 
защититься от фишеров в социальных сетях и мессенджерах. 
 10. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов. Проектная 
деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. Цели, задачи, 
SMART. Защита проекта. 
БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ 
 11. Что такое вредоносный код. Виды вредоносных кодов. Возможности и 
деструктивные функции вредоносных кодов. 
12. Распространение вредоносного кода. Способы доставки вредоносных кодов. 
Исполняемые файлы и расширения вредоносных кодов. Вредоносная рассылка. 
Вредоносные скрипты. Способы выявления наличия вредоносных кодов на 
устройствах. Действия при обнаружении вредоносных кодов на устройствах. 
13. Методы защиты от вредоносных программ. Способы защиты устройств от 
вредоносного кода. Антивирусные программы и их характеристики. Правила 
защиты от вредоносных кодов. 
14. Распространение вредоносного кода для мобильных устройств. Расширение 
вредоносных кодов для мобильных устройств. Правила безопасности при 
установке приложений на мобильные устройства. 
15. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов. Проектная 
деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. Цели, задачи, 
SMART. Защита проекта. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
 16. Социальная инженерия: распознать и избежать. Приемы социальной 
инженерии. Правила безопасности в виртуальных контактах. 
17. Ложная информация в Интернете. Фейковые новости. Поддельные страницы. 
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18. Безопасность при использовании платежных карт в Интернете. Транзакции и 
связанные с ними риски. Правила совершения онлайн покупок. Безопасность 
банковских сервисов 
19. Беспроводная технология связи. Уязвимости Wi-Fi-соединений. Публичные и 
непубличные сети. Правила работы в публичных сетях. 
20. Резервное копирование данных. Безопасность личной информации. Создание 
резервных копий на различных устройствах. 
21. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов. Проектная 
деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. Цели, задачи, 
SMART. Защита проекта. 
Тематическое планирование: 

№ Тема Количество 
часов 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕНИЯ  

1 Общение в социальных сетях и мессенджерах 2 

2 С кем безопасно общаться в интернете 1 

2 Методы защиты от вредоносных программ 1 

3 Безопасный вход в аккаунты 1 

4 Настройки конфиденциальности в социальных 
сетях 

1 

6 Публикация информации в социальных сетях 2 

7 Кибербуллинг 1 

8 Публичные аккаунты 1 

9 Фишинг 1 

10 Выполнение и защита индивидуальных и 
групповых проектов 

5 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ  

11 Что такое вредоносный код 2 

12 Распространение вредоносного кода 1 

13 Методы защиты от вредоносных программ 2 

14 Распространение вредоносного кода для 
мобильных устройств 

2 

15 Выполнение и защита индивидуальных и 
групповых проектов 

3 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ  

16 Социальная инженерия: распознать и избежать 1 

17 Ложная информация в Интернете 1 

18 Безопасность при использовании платежных карт в 
Интернете 

1 

19 Беспроводная технология связи 1 

20 Резервное копирование данных 1 

21 Выполнение и защита индивидуальных и 
групповых проектов 

3 

 Итого 34 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьное телевидение» для 
смешанной группы учащихся  6-9 классов  рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в 
неделю). 
Планируемые результаты 
Личностные результаты:  

 приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной 
позиции в процессе подготовки выпусков газеты «Перспектива» и выпусков 
«Школьных новостей»; 

 получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 
 понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской 

деятельности. 
Метапредметные результаты: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении задач на занятиях; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств коммуникации. 
Содержание: Любительское видеотворчество. Особенности любительского 
видеотворчества в контексте любительских занятий художественным творчеством. 
Специфика технических средств в видеотворчестве. 
Сценарий как особая форма драматургии. Сценарий и монтаж. Понятие 
кинокадра. Объёмность планов и их смысловое значение в раскрытии драматургии. 
Монтажная фраза, сцена, эпизод. Понятие движения в фильме. Движение в 
пространстве и во времени. Время и пространство и их условность в кино. Время 
реальное, замедленное, ускоренное. 
Любительский видеопроект как явление самодеятельного художественного 
творчества. Просмотр и обсуждение профессионального авторского видеопроекта, 
кинофильма. 
Вечер авторского видео «Видеопробы». Показ и обсуждение видеопроектов 
учащихся. 
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Жанры любительского видеопроекта. Оперативные и постановочные съёмки. 
Реклама, художественный и документальный жанры, игровые программы, 
телефильмы. Разработка и реализация авторского проекта «Реклама новогоднего 
праздника в школе». Сюжетные компоненты режиссёрского сценария: пролог, 
завязка, фабула, развязка, эпилог. Разработка и реализация видеопроекта «Сказка 
для младшего брата». Премьера видеопроекта «Сказка для младшего брата». 
Документальное видео. Разработка и реализация проекта документального видео 
об истории школы, города (микрорайона), села. Вечер документального видео. 
Просмотр и обсуждение проектов учащихся. Жанр и особенности его монтажа. 
Комедия. Детектив. Фильм-повесть. Фильм- роман. Мелодрама. Репортаж. 
Документальная драма. Документальная повесть. 
Звук. Изменения, которые принёс звук в кинематограф, в его зрительный ряд. 
Звуковой образ героя. Использование звука за кадром. Пауза как игровой 
компонент фильма. Шумовая фонограмма. Виды шумов: естественные, 
имитационные. Образ и драматургия шумов. Музыка в фильме и её разновидности 
(авторская, бытовооправданная, синхронная 
и т. д.). Роль музыки в монтажном строе эпизода, сцены, фильма в целом. 
Социальная реклама как жанр современного видеотворчества. Монтаж клипов и 
рекламных роликов. Особенности и достижения. Обновление выразительности 
монтажной формы. 
Монтаж телепередачи. Принципы, лежащие в его основе: выразительность, 
разнообразие, зрелищность. Разработка и реализация видеопроекта «Наша 
социальная реклама». Презентация видеопроекта «Наша социальная реклама». 
Художественное видео. Выразительные средства видеотворчества. Разработка и 
реализация видеопроектов учащихся. Просмотр и обсуждение профессионального 
авторского видеопроекта, кинофильма. Премьера видеопроектов учащихся «Ни 
слова о любви». 
Документальное видео. Разработка и реализация видеопроектов учащихся 
«Немного о себе». Разработка и реализация авторских видеопроектов учащихся. 
Любительское видео как пространство художественного самовыражения. 
Встреча с профессиональным режиссёром, журналистом, актёром. Конкурс 
видеотворчества 
«Школьный Оскар», церемония награждения победителей. 
Тематическое планирование: 

№ Тема  Количество 
часов 

1 Любительское видеотворчество 2 

2 Сценарий как особая форма драматургии 2 

3 Сюжетные компоненты режиссёрского сценария: 

пролог, завязка, фабула, развязка, эпилог 

3 

4 Выразительные средства видеотворчества 2 

5 Просмотр и обсуждение профессионального авторского 2 
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видеопроекта 

6 Вечер авторского видео «Видеопробы». Показ и 

обсуждение видеопроектов учащихся 

2 

7 Разработка и реализация проекта документального видео об 
истории школы, села 

4 

8 Разработка и реализация авторского проекта 

«Реклама новогоднего праздника в школе» 

3 

9 Социальная реклама как жанр современного 

видеотворчества 

2 

10 Разработка и реализация видеопроекта «Наша 

социальная реклама» 

4 

11 Презентация видеопроекта «Наша социальная 

реклама» 

1 

12 Встречи с профессиональными режиссёрами, журналистами  
и людьми других профессий, связанных с телевидением 

2 

13 Разработка и реализация видеопроектов учащихся 
«Немного о себе» 

4 

14 Конкурс видеотворчества «Школьный Оскар», 

церемония награждения победителей 

1 

Итого: 34 часа 

 
Духовно-нравственное направление: 
1.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «До-ми-соль-ка»: Хоровое 
пение» для смешанной группы учащихся 6-9 классов. Реализуется в количестве 68 
часов (из расчета 2 часа в неделю). 
Планируемые результаты: 
Личностные:   
Базовый уровень: 

 личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, 
эпических, драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких 
ассоциативных связей музыки с другими видами искусства; 

 овладеть навыками сотрудничества  (общаться, взаимодействовать) с участниками 
хора при решении различных творческих задач; 

 выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на 
личном примере); 
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 понимать социальные функции музыки в жизни людей, общества, в своей жизни. 

 понимать влияние взаимодействие искусств на духовно – нравственное 
становление личности; 
Повышенный уровень: 

 стремиться к вокально – творческому самовыражению; 

 осуществлять самооценку  музыкально – творческих возможностей; 

 участвовать в музыкальной жизни класса, школы. 
Метапредметные 
Базовый уровень: 

 планировать собственные действия в процессе восприятия, исполнения 
музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими 
видами искусства; 

 передавать эмоциональные состояния в процессе коллективного музицирования; 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 
компромиссов 

 оценивать воздействие музыки разных жанров и стилей на собственное отношение 
к ней, представленное в музыкально – творческой деятельности; 
Повышенный уровень: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её 
осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

  проявлять способность к саморегуляции в процессе работы над исполнением 
музыкальных сочинений; 

 понимать и оценивать воздействия музыки разных жанров и стилей 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности. 
Содержание: 

 
1 

 
«Вокально-хоровая работа» 

 
48 

  
Прослушивание детских голосов. 
Строение голосового аппарата, техника 
безопасности, включающая в себя 
профилактику перегрузки и заболевания 
голосовых связок. Соблюдение правил 
певческой установки. Разогревание и 
настройка голосового аппарата певцов с 
целью подготовки их к работе. Развитие 
вокально – хоровых навыков. Навык 
правильного певческого дыхания. 
Исполнение музыкальных фраз на 
непрерывном дыхании. Основнные 
правила цепного дыхания. Знакомство с 
дирижёрскими жестами. Унисон. 
Вокальная позиция. Связное пение. 
Активная подача звука. Звуковедение. 
Вокальная дикция. Артикуляция. Начало 
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двухголосного пения. 
 
 

 
2 

  
Музыкально – теоретическая 
подготовка 

 
 
15 

 
Основы музыкальной грамоты. 
Устойчивые и неустойчивые звуки. 
Фраза. Запев, припев. Тембры певческих 
голосов. Высокие и низкие звуки. 
Звукоряд. Упражнения по выработке 
точного воспроизведения мелодии. 
Упражнения на высоту звука. Метр, 
темп. 
Художественный образ. 
Совершенствование певческих навыков. 
Владение своим голосовым аппаратом. 
Использование певческих навыков. 
Нотная грамота. Вокально-хоровые 
навыки в исполнительском мастерстве. 

 
 
3 

 
Теоретико – аналитическая работа 

 
5 

 
Гигиена певческого голоса. 
Прослушивание небольших 
музыкальных произведений. Введение 
понятий: вступление, запев, припев, 
куплет, вариация. Краткий рассказ о 
музыкальном произведении, сообщение 
о композиторе, об авторе слов. Показ – 
исполнение песни. Закрепление 
музыкального материала с 
сопровождением и без него. Создание 
народной песни, манера её исполнения. 

Тематическое планирование: 
№ Тема Количество часов 

1 Прослушивание голосов 
 

1 

 
2 

 
Певческая установка. 
Дирижёрские жесты 

1 

3 Распевание. Вокально-хоровая работа. 1 
 
4 

 
Певческая установка. Дыхание. 
Звуковедение. 

1 

 
5 

 
Распевание. Вокально-хоровая работа. 

1 
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6 

 
Дыхание. Вокально-хоровая работа. 

2 

 
7 

Дикция. Вокально-хоровые упражнения.  
Вокально-хоровая работа.  

2 

 
8 

 
Нотная грамота. 
Вокально- хоровая работа 

2 

 
9 

  
Унисон. 

1 

  
10 
  
 

  
Вокальная позиция. 
Вокально- хоровая работа 

1 

 
11 

 
Хоровое сольфеджио. Упражнения. 
Одноголосие, унисон. 

1 

 
12 

 
Дикция. 
Вокально-хоровая работа 

1 

 
13 

 
Строй и ансамбль. 
Вокально-хоровая работа 

1 

 
14 

 
Понятие высоты звука 

1 

15 Многоголосное пение. 3 

16  Дикция. 1 
17 Дикция. 

Вокально-хоровая работа 
1 

18 Динамика. Фразировка. Выразительность 
исполнения. 

1 

19 Понятие о длительности звука 1 
 20 
 

Звуковедение 1 

21 Звуковедение. Вокально-хоровая работа. 1 
 
22 

 
Работа с солистами 

1 

 
23 

 
Работа с солистами Сводные репетиции. 
 

1 

24 Динамика. Фразировка. Выразительность 
исполнения 

2 
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25 
  

 
Двухголосие.  
 

1 

 
26 

 
Совершенствование певческих навыков. 

1 

 
27 

 
Двухголосие.  
 

2 

 
28 

 
Совершенствование певческих навыков. 

1 

  
29 

  
Работа с солистами 

2 

 
30 

 
Работа с солистами Сводные репетиции 

1 

  
31 
  

  
Сводные репетиции. 
 

1 

 
32 

 
Музыкальный слух. Музыкальная память 

1 

 
33 

 
Динамика. Фразировка. Выразительность 
исполнения 

1 

 
34 

 
Совершенствование певческих навыков. 

1 

 
35 

 
Дикция. 
Вокально-хоровая работа 
 

2 

36 Двухголосие 3 

 
37 

 
Вокальная позиция. 
Вокально- хоровая работа 

1 

 
Раздел II Музыкально – теоретическая подготовка – 15 
часов 

 

  
38 

  
Элементы музыкальной грамоты. 

1 

 
39 

 
Нотная грамота 

1 

 
40 

 
Сольфеджирование 
 

1 

  
41 

  
Ладовое чувство. 
  

1 
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42 

 
Вокально – ладовые упражнения 

1 

 
43 

 
Метроритмические упражнения 
Вокально – хоровая работа 
 

1 

44  
Такт, сильная и слабая доля. 

1 

 
45 

 
Художественное тактирование 

1 

46  
Понятие высоты звука. Вокально – хоровая 
работа 

2 

  
47 

  
Метроритмические упражнения. Вокально – 
хоровая работа 
 

1 

48  
Нотная грамота 

1 

 
49 
 

 
Нотная грамота. Вокально – хоровая работа 

1 

50 Артикуляция  
Музыкальные скороговорки 

2 

 
Раздел III Теоретико – аналитическая работа – 5 часов 

 

  
51 
  

  
Беседа о гигиене певческого голоса. 

1 

 
52 

 
Беседа о народном творчестве 

1 

53 
 

Русская песня  
 

1 

 
54 

 
Хороводные и протяжные песни 

1 

 55   
Беседа о творчестве современных композиторов 

1 

 Итого: 68 часов 
 
Общеинтеллектуальное 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Живая планета» для 
учащихся 6- 9 классов реализуется в количестве 34 часов (из расчёта 1 час в 
неделю). 
Планируемые результаты: 
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Личностные результаты 

 Знания основных принципов и правил отношения к живой природе. 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на 
изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, троить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и другое), эстетического 
отношения к живым объектам. 
Метапредметные результаты 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 
и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи. 

 Умение работать с разными источниками биологической информации, 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 
формы в другую. 

 Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 
бактерий; экосистем) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение). 
Необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 
вирусами. 

 Классификация - определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе. 

 Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

 Различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 
таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 
наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 
ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных. 

 Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения. 

 Выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 
особенностями строения клеток, тканей. 

 Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 Знание основных правил поведения в природе. 



529 
 

 Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 
3. В сфере трудовой деятельности: 

 Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии. 

 Соблюдение ТБ и правил работы в лаборатории с биологическими приборами и 
инструментами (колбы, пробирки, предметные стекла, препаровальные иглы, 
скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 Освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных, выращивания и размножения культурных растений 
ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

 Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 
природы. 
Оценка достижений учащихся проходит через защиту проектов, а также 
выступления с исследовательской работой на научно-практических конференциях, 
конкурсах. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Каждое занятие построено на том, что ученик может почувствовать себя в роли 
ученого биолога, занимающегося различными направлениями биологии: 

 Ботаника - наука о растениях. 
 Зоология - наука, предметом изучения которой являются представители царства 

животных. 
 Микробиология - наука о бактериях. Разделы микробиологии: бактериология, 

вирусология. 
 Биохимия - наука о химическом составе клеток и организмов. 
 Цитология - раздел биологии, изучающий клетки, их строение, функции и 

процессы.  
 Гистология- раздел биологии, изучающий строение тканей организмов. 
 Физиология - наука о жизненных процессах. 
 Эмбриология - наука о развитии организмов. 
 Этология - дисциплина зоологии, изучающая поведение животных. 
 Экология - наука о взаимодействиях организмов с окружающей средой. 
 Антропология - наука, занимающихся изучением человека, его происхождения, 

развития.Бактериология - наука о бактериях. 
 Биогеография - наука изучает закономерности

 географического распространения и распределения организмов. 
 Биогеоценология - научная дисциплина, исследующая строение и

 функционирование биогеоценозов. 
 Дендрология - раздел ботаники, предметом изучения которого являются деревья. 

Систематика - научная дисциплина, о классификации живых организмов. 
 Микология - наука о грибах. 
 Морфология изучает внешнее строение организма. 
 Наука о водорослях называется альгологией. 
 Орнитология - раздел зоологии, посвященный изучению птиц. 

Тематическое планирование 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физический эксперимент» 
для учащихся 6-9 классов реализуется в количестве 35 часов (из расчёта 1 час в 
неделю). 

Личностные результаты: 

1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за физическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация 

учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение 

основных методов познания; 

2) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

3) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

4) использование различных источников для получения физической 

информации. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий; 

Тема занятия Количество часов 
Введение. 
Знакомство с лабораторией. 

1 

Юные фенологи. 2 
Исследователи, открывающие 
невидимое. 

2 

Цитология-наука о клетке. 2 
Гистология-наука о тканях. 2 
Вирусология-в 
Ногу современем. 

2 

Бактериология. 3 

Зоология и протозоология. 2 

Развитие 
Физиологии растений. 

3 

Биохимия. 2 

Физиология. 3 

Наука о грибах-микология. 3 

Наука о грибах-микология. 3 

Изучаем растения-ботаника.  
Цветоводство. 

4 

Итого: 34 ч 
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• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский) язык и язык физики; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей; 

• структурировать изученный материал и физическую информацию, 

полученную из других источников; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека; 

• разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь компонентов 

живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

• строить свое поведение в соответствии спринципамибережного отношения 

к природе. 

3. В трудовой сфере: 

• Планировать и проводить физический эксперимент; 

• Использовать вещества в соответствии с их

 предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по 

применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• Оказывать первую помощь при ожогах, электрических поражениях и других 

травмах, связанных с бытовыми приборами и лабораторным оборудованием. 

Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения материала 

осуществляется по результатам выполнения учащимися практических  и 

лабораторных работ. Итоговый контроль реализуется в форме защиты проектных 

работ. Кроме этого предполагается написание учащимися исследовательских работ 

и участие в конкурсах и научных конференциях различного уровня. 

Содержание курса 

В 6 – 9 классах начинается пропедевтическая физическая подготовка учащихся. 

Знания физики, вводимые на этом этапе, служат решению задачи формирования у 

школьников первоначального целостного представления о мире. 

В процессе пропедевтической подготовки учащиеся должны получить 

представление о физических терминах и понятиях, а также первоначальные 

сведения о строении вещества, различных физических явлениях и измерительных 

приборах. 

Курс «Физический эксперимент» направлен на то, чтобы познакомить детей с 

основами новой, неизвестной для них науки физикой, развить интерес к 

дальнейшему более глубокому изучению предмета. 

Изучив данный курс, школьники будут знать такие понятия, как тело, 

вещество, свойства вещества, физические явления, механизмы, измерительные 

приборы, о свойствах веществ и предметах, окружающих их в повседневной жизни. 

Данный курс дает навыки проводить опыты, практические работы, наблюдения, 

эксперименты, расширяет кругозор. 
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Тематическое планирование 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» для 
учащихся 6-9 классов реализуется в количестве 34 часов (из расчёта 1 час в 
неделю). 
Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 
свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

Номер   

Тема занятия 

Количество 

часов 

1 Значение эксперимента в физике. 

Измерительные приборы 

3 

2 Знакомство с комплектом 

лабораторного оборудования по 

механике 

3 

3 Проведение физического эксперимента 

с помощью лаборатории по механике 

3 

4 Знакомство с комплектом 

лабораторного оборудования по 

молекулярной физике  

3 

5 Проведение физического 

эксперимента с помощью лаборатории 

по молекулярной физике 

3 

6 Знакомство с комплектом 

лабораторного оборудования по 

электродинамике  

4 

7 Проведение физического эксперимента 

с помощью лаборатории по 

электродинамике 

3 

8 Знакомство с комплектом 

лабораторного оборудования по оптике 

Проведение физического эксперимента 

с помощью цифровой лаборатории по 

оптике 

4 

9 Проектная деятельность. Реализация и 

защита проектов 

9 

 Итого:  35 часов 
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обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 
интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 
своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 
— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 
ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 
поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 
эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение 
правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-
среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 
других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 
умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 
навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 
практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 
социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на со-
временную систему научных представлений об основных закономерностях 
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 
познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 
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В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 
социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 
культурной среды; открытость опыту и знаниям других; повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 
других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и выявлять 
взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с 
учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий. 
Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять 
различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; находить сходные 
аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 
форму представления информации; оценивать надёжность информации по 
критериям, предложенным предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных 
текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 
диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и 
использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 
деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обоб-
щать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять 
свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 
групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 
иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
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принятие решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать 
ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и 
рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; 
выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 
человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения 
эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое 
право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных 
областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной 
речевой деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание 
устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 
впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 
литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 
мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различными 
видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 
формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 
сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 
выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 
тексте; извлечение информации из различных источников, её осмысление и опери-
рование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности 
литературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, 
укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 
понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в 
литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 
художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное 
произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к 
тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 
автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 
прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия в 
культуре и традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 
технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение 
соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 
работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные 
стратегии поведения в Сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими 
периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного 
края и истории России; определять современников исторических событий, явлений, 
процессов; умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 
народов в различные исторические эпохи; умение рассказывать об исторических 
событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой 
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истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 
процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; умение 
выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 
явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов 
изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX 
— начала XXI в.; умение определять и аргументировать собственную или пред-
ложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 
источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 
Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 
человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 
базового социального института; о характерных чертах общества; о содержании и 
значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах 
и явлениях в экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни 
общества; об основах конституционного строя и организации государственной 
власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 
Федерации (в том числе несовершеннолетнего); о системе образования в 
Российской Федерации; об основах государственной бюджетной и денежно-
кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 
противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 
личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 
ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 
созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 
гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 
историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); 
умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 
общественной жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и 
объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных 
сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 
жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-
экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания 
для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, 
процессов социальной действительности; умение с опорой на обществоведческие 
знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и 
аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к 
явлениям, процессам социальной действительности; умение анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 
социальную информацию, соотносить её с собственными знаниями о моральном и 
правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; умение 
оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 
экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 
антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов 
России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 
свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании 
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качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 
современных практических задач своего населённого пункта, Российской 
Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; 
умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными 
и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 
географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер 
взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

Содержание  
Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможности, 

которые предоставляет платформа «Россия — страна возможностей». 
Родина — не только место рождения. История, культура, научные достижения: 

чем мы можем гордиться? 
Мечты и фантазии человека о космических полётах. К. Э. Циолковский — 

основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои освоения 
космоса. 

1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего 
поколения. Возрастные изменения — не повод быть исключённым из жизни семьи 
и общества. 

Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной войны. 
Современный учитель: какой он? 

История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной 
литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье. 

Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды 
искусства, где музыка — неотъемлемая часть. 

Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? Семейные 
ценности. 

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы — одна из причин 
продолжавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и 
земским старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения народа не только в 
войне. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уважение 
между людьми разных национальностей — основа межкультурного общения. 
Влияние многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают? 

Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — простая и 
безоговорочная. Легко ли быть мамой? 

Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколора. 
История российского флага. 

История создания Красного Креста. Особенности волонтёрской деятельности. 
Волонтёрство в России. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 
Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 
обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России и 
в других государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Но-
вогодние приметы. 

Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что 
попадает в Сеть, остаётся там навсегда. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный 
паёк. Способы выживания ленинградцев. О провале планов немецких войск. 
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Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Некоторые 
факты его биографии. Основные идеи системы Станиславского. 

Цивилизация без научных достижений. Научные и технические достижения в 
нашей стране. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-
технического прогресса. 

Географические особенности и природные богатства России. Многочисленные 
народы России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). 
Российская культура. Чем славится Россия? 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто 
её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное время. 
Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. 
Проблемы, с которыми сталкиваются добрые люди. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами 
«мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина 
— хранительница очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, 
сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к 
стихотворчеству. Работа в армейской печати во время Великой Отечественной 
войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста 
гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 
Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр театрального 
искусства. Кино и театр: аргументы за и против. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-
рекордсмены. Подготовка к полёту — многолетний процесс. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы 
во время Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. 
Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. 
Геноцид в современном мире. 

День Земли — призыв задуматься о сохранности планеты. Экологические 
проблемы как следствие безответственного поведения человека. Соблюдать 
экоправила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд — это право или обязанность человека? Работа 
мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 
Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её создания и 
деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети 
объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5-7, 8-9 классы (1 час в неделю) 

 
Темы  Количество 

часов 
День знаний /  
Россия — страна 1 
возможностей  
  
  
5—7 классы:  
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«Мы — Россия.  
Возможности —  
будущее»  
8—9 классы:  
«Мы — Россия.  
Возможности —  
будущее»  
Наша страна — 1 
Россия  
  
  
5—7 классы:  
«Что мы Родиной  
зовём?»  
8—9 классы:  
«Мы — жители  
большой страны»  
165 лет 
со дня рождения К. Э. Циолковского  
5—7 классы: «Невозможное сегодня станет возможным завтра (К. Э. 
Циолковский)» 
8—9 классы: «Невозможное сегодня станет возможным завтра (К. Э. 
Циолковский)» 

1 

День пожилых людей 
5—7 классы: «Обычаи и традиции моего народа: как прошлое 
соединяется с настоящим?» 
8—9 классы: «Обычаи и традиции моего народа: как прошлое 
соединяется с настоящим?» 

1 

День учителя  
5—7 классы: «Если бы я был учителем...» 
8—9 классы: «Какие качества необходимы учителю?» 

1 

День отца  
5—7 классы: «Отчество — от слова „отец"» 
8—9 классы: «Отчество — от слова „отец"» 

1 

День музыки  
5—7 классы: «Что мы музыкой зовём» 
8—9 классы: «Что мы музыкой зовём» 

1 

Традиционные семейные ценности  
5—7 классы: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 
8—9 классы: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

1 

День народного единства 
5—7 классы: 
«Мы — одна страна» 
8—9 классы: 
«Мы — одна страна» 

1 

Мы разные, мы вместе  
5—7 классы: 
«Языки и культура 
народов России: 
единство 
в разнообразии» 
8—9 классы: 
«Языки и культура 

1 
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народов России: 
единство 
в разнообразии» 
День матери  
5—7 классы: «Мама — главное слово в каждой судьбе» 
8—9 классы: «Мама — главное слово в каждой судьбе» 

1 

Символы России (Гимн, Герб)  
5—7 классы: «Двуглавый орёл: история легендарного герба» 
8—9 классы: «Двуглавый орёл: история легендарного герба» 

1 

 

День добровольца  
5—7 классы: «Жить — значит действовать» 
8—9 классы: «Жить — значит действовать» 

1 

День Героев Отечества  
5—7 классы: 
«В жизни всегда есть 
место подвигу?» 
8—9 классы: «Россия начинается с меня?» 

1 

День Конституции  
5—7 классы: 
«Настоящая 
ответственность 
бывает только 
личной». 
(Ф. Искандер) 
8—9 классы: «Повзрослеть — это значит, чувствовать 
ответственность за других». (Г. Купер) 

1 

Рождество  
5—7 классы: «Светлый праздник Рождества» 
8—9 классы: «Светлый праздник Рождества» 

1 

Тема нового года. Семейные праздники и мечты  
5—7 классы: «Зачем мечтать?» 
8—9 классы: «Полёт мечты» 

1 
 

Цифровая безопасность и гигиена школьника  
5—7 классы: «Как не попасть в цифровые ловушки?» 
8—9 классы: 
«Правила 
продвинутого 
пользователя 
Интернета» 

 

1 

День снятия блокады Ленинграда  
5—7 классы: «Люди писали дневники и верили, что им удастся 
прожить и ещё один день». (Д. С. Лихачёв) 
8—9 классы: 
«Ты выжил, город 
на Неве...» 

 

1 

160 лет 
со дня рождения К. С. Станиславского (Великие люди России)  
5—7 классы: 
«С чего начинается 
театр?» 
8—9 классы: 
«С чего начинается 
театр?» 

1 
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День российской науки 
5—7 классы: «Хроника научных открытий, которые перевернули мир» 
8—9 классы: «Научные прорывы моей страны» 

1 

Россия и мир  
5—7 классы:«Россия в мире» 
8—9 классы:«Россия в мире» 

1 

День защитника Отечества (День Армии)  
5—7 классы: 
«За что мне могут 
сказать „спасибо"? 
(ко Дню защитника Отечества) 
8—9 классы: «Тот, кто не может благодарить, не может и получать 
благодарность» 

1 

 

Забота о каждом  
5—7 классы: «Включайся!» 
8—9 классы: «Мы всё можем» 

1 

Международный женский день  
5—7 классы: «Мамина карьера» 
8—9 классы: «Мужских и женских профессий больше нет?» 

1 

Гимн России (110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, 
автора слов 
гимнов Российской Федерации и СССР СВ. Михалкова)  
5—7 классы: «Гимн России» 
8—9 классы: «Гимн России» 

 

1 

День воссоединения Крыма с Россией  
5—7 классы: «Путешествие по Крыму» 
8—9 классы: «Крым на карте России» 

1 

Всемирный день театра 
5—7 классы: «Как построить диалог 
с искусством?» 
8—9 классы: «Искусство — одно из средств различения доброго от 
злого». (Л. Толстой) 

 

1 

День космонавтики. Мы — первые  
5—7 классы: «Трудно ли быть великим?» 
8—9 классы: «Истории великих людей, которые меня впечатлили» (ко 
Дню космонавтики) 

1 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками  
5—7 классы: 
«Пока жива история, 
жива память...» 
8—9 классы: «Есть такие вещи, которые нельзя простить?» 

1 

День Земли (Экология)  
5—7 классы: «Зелёные привычки» — сохраним природу вместе 
8—9 классы: «Сохраним планету для будущих поколений» 

1 

День труда  
5—7 классы: 
«Как проявить себя 
и свои способности?» 
8—9 классы: «Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря 
проведёшь и час, и день, и всю жизнь». 
(А. Солженицын) 

1 
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День Победы. Бессмертный полк  
5—7 классы: «Подвиг остаётся подвигом, даже если его некому 
воспеть...» (неизвестные герои Великой Отечественной войны) 
8—9 классы: «Словом можно убить, словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести...» 

1 

День детских общественных организаций  
5—7 классы: «Может ли быть Тимур и его команда в 2022 году?» 
8—9 классы: «Какие существуют детские общественные 
организации?» 

1 

Про счастье  
5—7 классы: 
«Что человеку нужно 
для счастья?» 
8—9 классы: «Дай каждому дню шанс стать самым лучшим в твоей 
жизни». (Марк Твен). 

1 

 
2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционно-развивающей работы направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 
основной образовательной программы основного общего образования, оказание 
помощи и поддержки детям данной категории. Программа коррекционной работы 
направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей 
в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 
оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Направленность программы (адресат программы): учащиеся с ОВЗ и 
учащиеся, имеющие стойкую неуспеваемость (пробелы в знаниях), обучающиеся в 
5-9 классах  школы. 

Цель программы: организация комплексной психолого-социально-
педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителям (законным представителям), включающей 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 
•  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и 
условий интеграции для рассматриваемой категории учащихся в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 

•  осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
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•  обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других 
направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 
услуг (по мере необходимости); 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 
к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

•  развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• оказание консультативной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 
образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 
личности для самореализации в обществе. 

Задачи коррекционной работы тесно связаны, полностью согласуются и 
логически вытекают из задач ООП основного общего образования. Некоторые 
задачи полностью совпадают, как, например, задача сохранения и укрепления 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. Большинство задач коррекционной работы можно 
рассматривать  как  частный, более детализированный и индивидуализированный 
вариант задач ООП основного общего образования. Так, например, задача 
включения обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия применительно к рассматриваемой нами 
категории детей (дети с ОВЗ и имеющие стойкую неуспеваемость) будет звучать,  
как «расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности». 
Перекликаются также задачи, касающиеся профессиональной ориентации, 
социальной адаптации, развития коммуникативной компетенции, становления и 
развития личности в её самобытности, уникальности и неповторимости. При этом, 
конкретизируя задачи ООП основного общего образования, задачи коррекционной 
работы отражают специфику, особенности и образовательные потребности именно 
данной категории  (детей с ОВЗ, детей, имеющих стойкую неуспеваемость). 

Содержание программы коррекционной работы базируется на следующих 
принципах: 

• Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 
образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 
основному общему образованию, способствует достижению личностных, 
метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 
программы основного общего образования: программой развития универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 
программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 
общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 
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•  Личностно - ориентированный подход, определяющий позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и 
в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

•  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 
с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения, классы (группы). 

Механизм обеспечения преемственности программ коррекционной работы 
Реализация программ коррекционной работы на этапе НОО и ООО 

осуществляется через работу психолого-медико-педагогического консилиума 
школы (ПМП(к)), специалисты которого на заседаниях консилиума отслеживают 
порядок и результаты (промежуточные и итоговые) реализации коррекционных 
программ на уровне НОО и ООО.  

Преемственность программ коррекционной работы НОО и ООО 
осуществляется с целью построения системы коррекционной работы на этапах 
начального и основного общего образования. Задачи обеспечения 
преемственности на этапах НОО и  ООО:   

- обеспечение принципа непрерывности образования и системы коррекционной 
поддержки каждого нуждающегося в этом ребенка с ОВЗ и имеющего стойкую 
неуспеваемость; 

- обеспечение согласованности усилий узких специалистов, классных 
руководителей  и учителей, работающих в начальной школе и в среднем звене. 

Планируемые результаты реализации механизма преемственности программ 
коррекционной работы НОО и ООО: 

- соблюдение прав и обязанностей участников образовательного процесса, а 
также принципов, заложенных в ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- согласованная система коррекционной поддержки нуждающихся в ней детей, 
обучающихся в МОУ на этапах начального и основного общего образования; 

- единый банк данных о детях с ОВЗ и имеющих стойкую неуспеваемость и их 
семьях, а также о характере и направленности коррекционной помощи в процессе 
обучения в начальной школе и в основном звене школы.   

Содержание направлений работы 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 
содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 
Диагностическое направление включает: 
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• 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 
ребёнка; 

•  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль уровня и динамики развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 
успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающее направление включает: 
• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

•  выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 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; 
•  формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

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 приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка 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. 

Информационно-просветительское направление предусмат-ривает 
 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 образовательного процесса 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. 

 
Основные этапы реализации программы: 
Этап Цель, задачи Содержание 

деятельности 
специалистов 

Планируем
ые 
результаты 

Сроки 

1 этап 
 
Сбора и 
анализа 
инфор-
мации 
(инфор-
мацион-
но-
анали-
тическая 
деятель-
ность) 

Цель: составление 
целостной картины 
условий воспитания 
и обучения детей с 
ОВЗ и имеющих 
стойкую 
неуспеваемость 
Задачи:  
- координировать 
действия всех 
участников коррек-
ционного процесса; 
- составить 
алгоритм работы с 
семьей учащихся 
данной категории; 
-  разработать 
индивидуальную 
программу 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей с ОВЗ и 
имеющих стойкую 
неуспева-емость; 
 

- установление 
контакта со всеми 
участниками 
сопровождения 
ребенка; 
- психолого-
педагогическая 
диагностика 
особенностей 
развития ребенка, 
профилактика 
отклонений 
психического 
развития; 
- разработка 
индивидуальной 
программы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
ребенка с ОВЗ; 
- определение модели 
воспитания, 
используемой 
родителями, и 
диагностика их 
личностных 
характеристик 
(составление 
социально- 
психологической 

- 
Индивидуал
ьные 
программы 
психо-лого-
педагогичес-
кого 
сопровожде-
ния на 
каждого 
ребенка 
данной 
категории, 
обучающего
ся в 5 -9 
классах; 
-Алгоритм 
работы с 
семьей этих 
учащихся 

сентябрь - 
октябрь  
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карты семьи). 

2 этап 
 
Планиро
-вания, 
организа
-ции, 
коорди-
нации 
(органи-
зацион-
но-
исполни
-
тельская 
деятель-
ность) 

Цель: координация 
усилий 
специалистов в 
плане реализации 
Программы коррек-
ционной работы 
Задачи: 
- организовать 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей данной 
категории и его 
семьи в плане 
освоения ООП ООО 
и социализации в 
социуме; 
- оказывать помощь 
педагогам, работа-
ющим с данной 
категорией детей 

- реализация 
индивидуальной 
программы и 
групповых занятий; 
- оказание 
необходимой помощи 
родителям ребенка с 
ОВЗ 
(консультирование, 
беседы, обсуждения); 
- просвещение и 
консультирование 
педагогов, 
работающих с 
ребенком; 
- психологические 
занятия, включающие 
в себя комплексы на 
развитие внимания, 
памяти, мышления, 
эмоционально-
волевой сферы; 
- проведение 
совместных 

Эффективна
я система 
сопровож-
дения 
образования 
детей с ОВЗ 
и детей, 
имеющих 
стойкую 
неуспеваемо
сть 

ноябрь- 
май  
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мероприятий с 
родителями и детьми; 
- разработка 
рекомендаций, 
определение 
оптимальной 
индивидуальной 
нагрузки с учетом 
психофизических 
особенностей. 

3 этап 
 
Диагнос
-тики 
коррек-
ционно- 
развива-
ющей 
образова
-тельной 
среды 
(конт-
рольно-
диагнос-
тическая 
деятель-
ность) 

Цель: контроль  за 
реализацией Прог-
раммы коррекци-
онной работы 
Задачи: 
- провести 
контроль-ную 
диагностику; 
- оценить 
эффективность 
Программы за 
текущий учебный 
год; 
- выработать 
рекомендации по 
дальнейшему 
сопровождению. 

- проведение 
контрольной 
диагностики с целью 
оценки 
эффективности 
программы; 
- анализ 
эффективности 
процесса и 
результатов 
сопровождения. 

Грамотный 
меха-низм 
контроля за 
реализацией 
Программы 
коррекционн
ой работы 

май  

 
 
 
 
План мероприятий, посредством которой реализуется программа 
коррекционной работы 
 
Диагностическое направление 
 
Цель Мероприятия Результат Сроки Ответст-

венные 
Медицинская диагностика 
Уточнение 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Изучение 
личного дела, 
медицинской 
карты ребенка, 
беседа с 
родителями 

Карта состояния 
психического и 
физического 
здоровья учащихся 

сентябрь Классный 
руководитель
, 
медицинский 
работник 

Психолого-педагогическая и социальная диагностика 
Выявление 
обучащихся, 
нуждающихся 
в 
сопровождени
и 

Посещение 
уроков и 
внеурочных 
мероприятий. 
Анкетирование 
родителей, 
беседы с 

Банк данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированно
й помощи. 
Характеристика 
образовательной 

сентябрь Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 
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педагогами ситуации на 
параллелях 5-9 
классов 

Углубленное 
изучение 
социально-
бытовых 
условий и 
условий 
воспитания 

Рейдовые 
мероприятия, 
анкетирование 
родителей, 
учащихся в 
ходе рейдов. 
Беседы с 
родителями, 
классными 
руководителям
и и учителями-
предметниками 

Матрица 
определения 
обобщенного 
показателя 
социального 
благополучия семьи 

Сентябрь
-октябрь 

Классный 
руководи-
тель, 
социальный 
педагог 

Анализ причин 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявление 
резервных 
возможностей  

Индивидуальна
я диагностика 
учащихся. 
Анкетирование 
родителей, 
беседы с 
педагогами 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
включающая 
психологическую 
карту 

Октябрь Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

 
Коррекционно-развивающее направление 
 
Цель Мероприятия Результат Сроки Ответствен- 

ные 
Создание 
условий для 
успешного 
освоения 
общеобразо-
вательной 
программы 

Дополнительные 
индивидуальные 
занятия, уроки, 
беседы, анализ 
успеваемости 

Улучшение 
успеваемости 

В 
течение 
года 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, 
классный 
руководитель, 
учителя-
предметники 

Создание 
условий для 
успешной 
социализации в 
образовательном 
пространстве 

КТД, внеурочная 
деятельность 
(секции, 
кружки), 
внеклассные 
мероприятия, 
классные часы, 
индивидуальные 
беседы 

Успешная 
социализация 
учащихся в 
образовательном 
пространстве 

В 
течение 
года 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

Создание 
условий для 
повышения 
мотивации 
учения и 
социализации в 
МОУ 

Индивидуальные 
беседы, 
коррекционно-
развивающие 
занятия  

Повышение 
мотивации 
учения и 
социализации в 
МОУ 

С перио-
дич-
ностью 
2 раза в 
месяц 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

Привлечение 
семьи к 

Индивидуальные 
беседы с 

Нормализация 
успеваемости и 

В 
течение 

Педагог-
психолог, 
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коррекционной 
работе 

родителями, 
рассмотрение 
вопросов на 
Совете по 
профилактике, 
на Управляющем 
совете школы  

поведения 
учащихся данной 
категории 

года по 
мере 
необхо-
димости 

социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

 
Консультативное направление 
 
Цель Мероприятия Результат Сроки Ответственн

ые 
Организация 
сопровождения 
образования 
детей с ОВЗ и 
имеющих 
стойкую 
неуспеваемость 

Заседание ПМПк Создание, 
реализация и 
контроль за 
реализацией 
индивидуальной 
программы  

Сен-
тябрь, 
январь, 
май 

Специалисты 
ПМПк 

Оказание 
превентивной 
помощи 
учащимся и их 
родителям 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации, 
проведение 
совместных 
мероприятий с 
учреждениями, 
работающими с 
детьми и семьями 

Реализация  
плана 
консультативной 
работы с 
ребенком, 
разработка 
рекомендаций 
родителям и 
педагогам 

В 
течение 
года, по 
мере 
необхо-
димости 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, 
классный 
руководитель, 
учреждения, 
работающие с 
детьми и 
семьями 
(КГБУСО 
«Комплексны
й центр 
социального 
обслуживания 
населения в г. 
Рубцовске», 
МУК 
«ЕМБЦ» 
Центральная 
детская 
библиотека, 
Школа 
искусств, 
районный 
музей, КГБУЗ 
«Егорьевская 
ЦРБ», 
ДЮСШ) 

 
Информационно-просветительское направление 
 
Цель Мероприятия Результат Сроки Ответ-

ственные 
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Информировани
е родителей 
(законных 
представителей) 
по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим 
вопросам, 
касающимся 
воспитания и 
обучения детей с 
ОВЗ и имеющих 
стойкую 
неуспеваемость 

Родительские 
собрания, 
лектории: 
1. «Адаптация 
пятиклассника» 
2. «Права и обя-
занности в семье»  
3. «Стили 
семейного 
воспитания» 
4. . «Особенности 
подросткового 
возраста» 
 
Издание 
информационного 
буклета «В помощь 
родителю» 

Повышение 
компетентност
и родителей в 
данном 
направлении 

В 
течение 
года 
 
2 
четверт
ь 
 
3 
четверт
ь 
 
4 
четверт
ь 
 
 
 
Декабрь 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, 
классный 
руководитель, 
специалисты 
КГБУСО 
«Комплексны
й центр 
социального 
обслуживания 
населения в г. 
Рубцовске» 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения, и 
воспитания 
данной 
категории детей 

Индивидуальные 
беседы, психолого-
педагогические 
семинары, 
выступления на 
педсовете 
 
1. Выступлени
е на педсовете 
«Адаптация к 
обучению в 5 
классе»,  
2. Выступлени
е на МО классных 
руководителей 
«Неформальные 
роли в классном 
коллективе»  
3. Выступлени
е на педсовете 
«Потребность в 
общении и 
самоутверждении у 
подростков» 
 
 

Повышение 
компетентност
и педагогов по 
вопросам 
организации 
обучения детей 
данной 
категории 

В 
течение 
года 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
 
Март 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

 
Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализовывается общеобразовательным учреждением  совместно с другими 
образовательными и иными организациями на основе сетевого взаимодействия. 
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 
использование ресурсов нескольких образовательных организаций 
(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для 
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детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при 
необходимости ресурсов организаций  культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 
образовательных организаций и применяется в целях повышения качества 
специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 
технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 
использования имеющихся образовательных ресурсов. Порядок и условия 
взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 
программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

•   анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
• составление индивидуальных программ коррекции учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Разработка и реализация программы коррекционной работы  осуществляется 

общеобразовательным учреждением совместно с КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Рубцовска», ПМКМ (Центр диагностики и 
консультирования г. Рубцовска), Центральной ПМПК (г. Барнаул) посредством 
организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие - наиболее 
действенная форма совместной деятельности образовательных организаций, 
направленная на обеспечение возможности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Преимущественная форма организации взаимодействия специалистов - 
психолого-педагогический консилиум школы (ПМПк), который работает на 
основании Положения о ПМПк.  

 
Ожидаемые результаты, процедура и критерии оценки эффективности 

программы 
 
     Ожидаемые результаты – создание коррекционно-развивающего 

пространства в МОУ «Егорьевская СОШ», организация комплексной психолого-
социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителям (законным представителям), включающей 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья при освоении общеобразовательных 
программ основного общего образования, обогащение  в процессе взаимодействия  
воспитательного опыта и представлений  каждого родителя относительно детской и 
возрастной психологии, ценностное отношение к детской жизни и здоровью. 

     Программа достигнет наибольшего эффекта, если будет  реализована как 
целостная система совместной деятельности учителей - предметников, педагога - 
психолога, социальных педагогов, приглашенных специалистов и родителей, 
направленная на активное приспособление ребенка к социальной среде, 
включающее в себя как успешное функционирование, так и перспективное 
психологическое здоровье.  

 
Процедура и критерии оценки эффективности программы: 
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     Эффективность проделанной работы в ходе реализации данной программы 

можно определить по следующим критериям: 
• наличие нормативно – правовой базы; 
• повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающихся  

в соответствии с программой; 
• накопление разработанных диагностических и методических материалов; 
• удовлетворенность участников программы полученными услугами; 
• соответствие методов и форм. 
     Оценить качество проводимой комплексной работы и уровень 

сформированности того или иного качества у обучающихся можно следующими 
методами: 

• наблюдение; 
• анкетирование обучающихся  и родителей; 
•  сбор информации;  
• социологический опрос; 
• педагогические диагностики; 
• мониторинг удовлетворенности (родители, педагоги). 
 
Прогнозируемый результат:  
• восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего 

поведения;  
• достижение психологической коррекции мотиваций к обучению, к труду 

(снятие рентной установки); 
• реализация возможности получения полного общего образования, 

профессионального образования; 
• создание личностного образа и приобретение личностного опыта: 
• личностный образ (параметры: сформированность базовой культуры 

личности, ценностно-смысловое восприятие мира, стремление к ЗОЖ, 
осмысленность поступков и осознанность действий); 

• личностный опыт (параметры: ключевые компетенции; способность к 
самоактуализации, самоорганизации внутреннего потенциала; саморефлексии, 
нравственная саморегуляция поведения, профессиональные ориентиры). 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с 
ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 
деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 
Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Личностные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

Предметные 
результаты 

развитие адекватных 
представлений о себе, 
умение адекватно 
оценивать свои силы; 
умение принимать решения 
в области 

овладение 
общеучебными 
умениями с учетом 
индивидуальных 
возможностей; освоение 
умственных действий, 

овладение 
содержанием ООП 
ООО (конкретных 
предметных областей; 
подпрограмм) с 
учетом 
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жизнеобеспечения; 
овладение социально-
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни, 
умение включаться в 
разнообразные школьные 
дела и др. 

направленных на анализ 
и управление своей 
деятельностью; 
сформированность 
коммуникативных 
действий, направленных 
на сотрудничество и 
конструктивное общение 
и т. д.  

 

индивидуальных 
возможностей разных 
категорий детей с 
ОВЗ; 
индивидуальные 
достижения по 
отдельным учебным 
предметам. 

 
 

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями 
планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки 
успешности освоения учащимися основной общеобразовательной программы 
основного общего образования. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 
специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 
представителей); 

•  способствующей достижению результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Требования к условиям реализации программы 
 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 
могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или 
интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 
образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и 
(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
Индивидуально определяется также оптимальный режим учебных нагрузок.  

Участие детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с нормально 
развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях (данное условие 
носит рекомендательный характер). 

Психолого-педагогическое обеспечение - коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
использование средств ИКТ для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности. 
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     Специализированные условия - ориентирование на особые образовательные 
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения здоровья ребёнка; комплексная помощь  обучающемуся, 
осуществляемая на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

Здоровьесберегающие условия - оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм. 

 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-
педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 
является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 
учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 
ресурсов. 

 
 Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование. 

Кадровый состав: 
• педагог-психолог; 
• социальный педагог; 
• логопед; 
• учителя начальных классов; 
• учителя-предметники; 
• классные руководители; 
• медицинский работник. 
 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 
организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, 
специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 
также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 
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организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 
обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

• канцелярские принадлежности; 
• компьютеры, множительная техника; 
• интерактивная доска; 
• помещение для проведения тренингов, КТД; 
• спортивный зал; 
• спортивный инвентарь;  
• цифровой фотоаппарат; 
• музыкального центра;  
• аудио-видеодисков и др. 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 
и видеоматериалов. 

 
2.6. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания МОУ «Егорьевская СОШ» соответствует 

ФГОС общего образования и направлена на личностное развитие обучающихся, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 
мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 
достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 
детьми и включаетв себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 
2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 
К программе воспитания прилагаются календарные планы воспитательной 

работы трех уровней общего образования (Приложения 3, 4, 5). 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его 
построение на содержании деятельности Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее – Российское движение школьников, РДШ), созданной Указом 
Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. Целями РДШ 
являются: 

 содействие в совершенствовании государственной политики в 
области воспитания подрастающего поколения; 

 содействие формированию личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей; 

 создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации 
подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 

 становление гражданской позиции подрастающего поколения путем 
коллективного взаимодействия на благо России. 

Российское движение школьников строит свою работу на основе принципов 
самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что 
согласуется с процессом воспитания школы, реализуемом на таких идеях 
взаимодействия педагогов и школьников, как: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
его эффективности. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 
межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 
активность;  
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
направлений деятельности РДШ, школьных классов, кружков, студий, секций, 
клубов, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются старшие вожатые и 
классные руководители, реализующие по отношению к детям защитную, 
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 
Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 
развития личности школьника. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели.  

Этому способствует реализация в воспитательном процессе школы 
содержания разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения 
школьников, которые построены в логике формирования социально значимых 
знаний, отношений и опыта в различных видах воспитывающей деятельности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 
уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
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социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 
в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 
следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 
в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 
и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 
его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 
приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 
образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 
поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в летней трудовой практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, району, краю, 
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 
цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 
помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 
с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 
находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал вожатской деятельности и классного 
руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 
разновозрастных и классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать в школе волонтерскую и тимуровскую деятельность и 
привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 
деятельности; 



562 
 

7) поддерживать деятельность функционирующего на базе школы 
первичного отделения Российского движения школьников и детских общественных 
объединений; 

8) в рамках Всероссийских проектов РДШ организовывать для 
школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 
потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками с 
использованием содержания Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в 
цифровую эпоху»; 

10) организовать работу школьных медиа согласно Всероссийским 
проектам и мероприятиям информационно-медийного направления деятельности 
РДШ, реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 

 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. Это не тематические  календарные праздники, отмечаемые в школе, а 
коллективно-творческие дела, интересные и значимые для школьников, 
объединяющие их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 
работы. 

На внешкольном уровне: 
 социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов 

 РДШ «Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» – 
ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 
комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 
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социума, социальные проекты и мероприятия, реализуемые в рамках деятельности 
школьного волонтерского отряда «Благодетели»: патронирование дошкольных 
образовательных учреждений, дома-интерната для детей, дома престарелых, 
ветерана ВОВ, жительницы блокадного Ленинграда, «детей войны», тружеников 
тыла, вов участников ВОВ; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 
открытых дискуссионных площадок, встреч в рамках проекта «Классные встречи» 
(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 
представители общественности, представители власти и в рамках которых 
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 
касающиеся жизни школы, села, района, края, страны; 

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 
состязания, соревнования, праздники, фестивали, флешмобы, акции, конкурсы, 
которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 
включают их в деятельную заботу об окружающих;  

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий»  
РДШ, посвященных значимым отечественным и международным событиям; 

 участие в организации и проведении совместных с организациями 
культуры, спорта, правоохранительных органов и др. мероприятиях, акциях, днях 
безопасности, конкурсах и т.д. 

На школьном уровне: 
 разновозрастные сборы –события, слеты, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-
взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 
все классы школы;  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, 
торжественный прием детей в детские организации «Веселый катерок» и «Алые 
паруса», в первичную организацию РДШ МОУ «Егорьевская СОШ», в 
волонтерский отряд «Благодетели», отряд вожатых «Синяя птица», «Посвящение в 
первоклассники», «Посвящение в пешеходы» и др.; 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 
школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 
родительского сообществ школы, выступления школьных агитбригад, проведение 
развлекательно-познавательных программ; 

 церемонии награждения (общешкольное итоговое мероприятие «За честь 
школы») школьников, педагогов и родителей за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 
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в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 
дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 
за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 
т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 
бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы.  

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель), организует 
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 
них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе;  

 проведение тематических классных часов в том числе и с использованием 
методических материалов Всероссийского проекта РДШ «Классный час. 
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Перезагрузка» как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 
проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класс;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 проведение инструктажей по безопасному поведению учащихся в школе, 
на каникулах, в общественных местах и др. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 
года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 
себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 
их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 

 проведение занятий с родителями в рамках реализации проекта «Школа 
ответственного родительства»; 

 работа совместного детско-родительского клуба «Здоровое поколение». 
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит с применением содержания 
мероприятий и проектов РДШ, а также связана с работой Центра «Точка Роста».  
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Занятость учащихся во внеурочное время осуществляется по следующим видам 
деятельности: 

Познавательная деятельность представлена курсами внеурочной 
деятельности «Азбука финансовой грамотности», «Lego-конструирование», 
«Создание проектов с использованием ИКТ», «Живая планета», «Физический 
эксперимент», «Удивительный мир химии», «Математика и конструирование», 
«Ключ и Заря», «Мы и окружающий мир», «Экономика: первые шаги», «Рассчетно-
конструкторское бюро». Данные курсы направлены на передачу школьникам 
социально значимых знаний, они развивают их любознательность и позволяют 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим проблемам, 
формируют их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество в школе представлено курсами внеурочной 
деятельности «Художественное творчество», реализующими программы по 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству, работой театральной 
студии «Теремок», курсами внеурочной деятельности «Город мастеров», «До-ми-
солька: вокальное и хоровое пение», дополнительной программой «Танцуйте с 
нами». Данные программы направлены на раскрытие творческих способностей 
учащихся, формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение представлено деятельностью школьной 
агитбригады, осуществляемой в рамках дополнительного образования учащихся и 
направленной на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение. А также реализацией дополнительных программ «ЮИДД», 
«Добрая воля», работой ВПК «Росич», юнармейского отряда «Сокол», 
волонтерского отряда «Благодетели».  

Туристско-краеведческая деятельность в школе осуществляется 
реализацией дополнительной программы «Я шагаю по родному краю», 
реализуемой в рамках работы Центра «Точка Роста». 

Спортивно-оздоровительная деятельность в школе реализуется в рамках 
работы школьного спортивного клуба «Быстрее, выше, сильнее!» и представлена 
секциями по боксу, футболу, ОФП, «Делай как я», «Подготовка к ГТО», кружками 
по шахматам, стрельбе, клубом «Здоровое поколение».  

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 
в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 
их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 
 через деятельность Совета старшеклассников, избранного в ходе деловой 

игры «Выборы» и создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 
управления образовательной организацией и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через собрание лидеров классов для облегчения распространения 
значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 
коллективов; 
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 через работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (например: штабы, министерства, советы и 
др.); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п. 
 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие на базе школы детские общественные объединения: детские 

организации «Веселый катерок» (для учащихся 1-4 классов) и «Алые паруса» (для 
учащихся 5-8 классов) – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 
формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе 
Российского движения школьников. Их правовой основой является ФЗ от 
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Кроме этого с 2017 года в школе реализует деятельность первичная 
организация РДШ МОУ «Егорьевская СОШ». 

Организационная структура первичного отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, 
уклада воспитательной деятельности образовательной организации, уровня 
деятельности общественной организации, органов ученического самоуправления, 
управляющего совета образовательной организации и сложившихся отношений с 
организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 
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деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов  
РДШ на основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 
На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает 

задачи содержательной, организационной, информационной и личностно-
ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и  
региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и  
мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения  
РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  
3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в  
СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности  
принять участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном,  
региональном и федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 
самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
России как Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 
Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – 
РДШ, Организация) первичные отделения РДШ являются его структурными 
подразделениями и действуют на основании Устава Организации; другого 
документа, как и Положения о первичном отделении – создавать не нужно. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования 
юридического лица и входят в состав местных отделений, а при их отсутствии – в 
состав региональных отделений РДШ (п. 6.12. Устава Организации). 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является 
Общее собрание первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного 
отделения Организации является возглавляемый Председателем первичного 
отделения Организации Совет первичного отделения, избираемый Общим 
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собранием первичного отделения сроком на 1 год. Количественный и 
персональный состав Совета первичного отделения, порядок избрания и 
прекращения полномочий его членов определяются Общим собранием первичного 
отделения Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 
Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 
отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения Организации.  

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного 
отделения Общим собранием предварительно вносится Председателем 
регионального отделения Организации на утверждение в Совет регионального 
отделения Организации. 

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации 
является Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием 
первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения. 

 
3.7. «Волонтерство» 

В школе действует волонтерский отряд «Благодетели», участниками которого 
являются учащиеся 7-11 классов.  Волонтерство/добровольчество – это участие 
школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных 
людей и социального окружения в целом. Событийное волонтерство предполагает 
участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, проводятся на уровне района, края Повседневное 
волонтерство предполагает повседневную деятельность школьников, 
направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 
забота, уважение. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества 
как внимание, забота, уважение. Оно позволяет развивать коммуникативную 
культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 
эмпатию, умение сопереживать. Участники волонтерского отряда «Благодетели» 
разделены на несколько групп по интересам, возможностям и способностям:  

 «Социальное волонтерство» (оказание помощи ветерану ВОВ, вдовам 
ветеранов ВОВ, «детям войны», жительнице блокадного Ленинграда, труженикам 
тыла, детям-инвалидам, жителям дома престарелых и др.); 

 «Экологическое волонтерство» (озеленение, экологическое 
просвещение, участие в субботниках: уборка территории школы, мемориала, 
соснового бора, берега озера); 

 «Событийное волонтерство» (помощь в организации и проведении 
конференций, съездов, форумов, праздников, концертов и других мероприятий); 

 «Спортивное волонтерство» (участие в организации и проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий, популяризация спорта и пропаганда 
здорового образа жизни); 

 «Культурное волонтерство» (проведение экскурсий и др.); 

 «Волонтеры Победы» (гражданско-патриотическое воспитание, 
помощь в организации патриотических акций и мероприятий).  

На внешкольном уровне: 
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 участие школьников в организации культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий сельского и районного уровней; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 
одинокопроживающим людям; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 
социальной сферы в проведении культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий, в помощи по благоустройству; 

 участие школьников в акциях по сбору игрушек, вещей и предметов 
первой необходимости для нуждающихся. 
На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 
мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников 5-11 классов в работе с учащимися 1-4 классов: 
совместное с вожатыми отряда «Синяя птица» проведение для них праздников, 
мероприятий, игр, тематических классных часов, конкурсов и др.; 

 участие школьников к работе на пришкольной территории: огород, 
цветники двор, стадион.  

 
3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьникам расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 
условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 пешие и лыжные походы, прогулки, экскурсии выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: 
в лес, на базы отдыха, на озеро, в музей, в кинотеатр и КРЦ города Рубцовска, в 
город Барнаул и др.; 

 экспедиции в рамках деятельности школьного лесничества «Юный 
лесовод»; 

 поисковые экспедиции в рамках деятельности школьного музея; 

 многодневные поездки-экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями, по территории Алтайского края и за его пределы с 
привлечением учащихся к коллективному планированию и организации, а также 
анализу туристского путешествия; 

 турслеты, соревнования по спортивному ориентированию, военно-
спортивная игра «Зарница». 
 
3.9.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
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диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 
ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 
в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего в рамках образовательной части Всероссийского проекта РДШ 
«Профориентация в цифровую эпоху»; 

 профориентационные игры: деловые игры, сюжетно-ролевые игры, 
квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия района, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 трудоустройство учащихся, достигших 14-летнего возраста, через Центр 
занятости населения; работа учащихся в летний период в отряде вожатых и 
трудовом отряде; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 
(например, «Проектория»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 
учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 
уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 
выбора ими профессии. 

 
3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
информационно-медийного направления РДШ. 

Целью информационно-медийного направления является содействие 
формированию качественного контента в сети «Интернет» у обучающихся 
общеобразовательных организаций. МОУ «Егорьевская СОШ» имеет сайт, 
первичная организация РДШ школы  - группу в социальной сети «ВКонтакте». 

Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в следующих видах и формах деятельности: 

 редакционный совет старшеклассников и консультирующих их взрослых, 
целью которого является освещение (через школьное радио) наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 
секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр РДШ – созданная из активистов РДШ группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 
фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек в рамках 
деятельности Российского движения школьников; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 
открыто обсуждаться значимые для школы вопросы (группа первичной 
организации РДШ в социальной сети ВКонтакте). 
 

3.11.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.); 

 размещение на стенах школы регулярно обновляемых информационных 
стендов, стендов по безопасности, уголков деятельности различных школьных 
объединений; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов; 
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 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 оформление учебных зон Центра «Точка Роста»; 

 совместная с детьми популяризация особой школьной символики (герб 
школы, гимн школы, школьная форма и т.п.), используемой как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 
культурных растений, закладке газонов, аллей выпускников, сооружению 
альпийских горок, созданию инсталляций, благоустройство школьного дендрария);  

 посадка выпускниками на территории школы берез в рамках акции «Сад 
Памяти»; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 
3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 
площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч «Школа ответственного родительства», на котором 
родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 
психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
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 родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов. 
На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 
 

 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

При проведении мониторинга социальной активности и личностного развития 
обучающихся используются методические рекомендации «Мониторинг социальной 
активности и личностного развития обучающихся в процессе реализации рабочей 
программы воспитания», разработанные КАУДПО «АИРО имени А.М. Топорова» 
(Барнаул, 2021 г.) (Приложения 1, 2). 

Самоанализ осуществляется ежегодно (в конце учебного года) силами самой 
образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 
самостоятельному решению администрации образовательной организации) 
внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 
к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 
ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 
деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 
его результатов на заседании методических объединений классных руководителей 
или Педагогическом Совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 
их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методических объединений классных руководителей или 
Педагогическом Совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
- качеством профориентационной работы школы; 
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- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «ЕГОРЬЕВСКАЯ СОШ» 
5-9 КЛАССЫ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний. Праздничная 
линейка.  

5-9 кл. 1 сентября Заместитель 
директора по ВР, 
старший вожатый, 
классные 
руководители 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

5-9 кл. 3 сентября Учитель ОБЖ 

День ГО и ЧС. Месячник 
безопасности 

5-9 кл. 4 октября Учитель ОБЖ 

Битва хоров к юбилею 
Алтайского края 

5-9 кл. 27 сентября Старший вожатый 

Осенний кросс 5-9 кл. 30 сентября Учителя физической 
культуры 

Месячник пожилого 
человека. Поздравительная 
акция 

5-9 кл. Октябрь Старший вожатый 

Международный День 
Учителя. Праздничные 
акции 

5-9 кл. 5 октября Старший вожатый 

День народного единства. 
Игра-путешествие 
«Цветной ковер России» 

5-8 кл. 3 ноября Старший вожатый 

Международный день 
толерантности 

5-9 кл. 16 ноября Старший вожатый 

День матери. 
Поздравительные акции 

5-9 кл. 29 ноября Классные 
руководители, 
старший вожатый 

Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

5-9 кл. 1 декабря Старший вожатый 

Международный день 
инвалидов 

5-9 кл. 3 декабря Старший вожатый 

День Неизвестного 
Солдата. Урок мужества 

5-9 кл. 3 декабря Старший вожатый, 
учитель ОБЖ 

День Героев Отечества. 
Урок мужества 

5-9 кл. 9 декабря Старший вожатый, 
учитель ОБЖ 

День Конституции РФ. 
Акция  

5-9 кл. 12 декабря Старший вожатый, 
учитель 
обществознания 
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Новый год. Праздничная 
программа 

5-9 кл. 29 – 30 декабря Старший вожатый 

День памяти воина-афганца 
С.П. Лаврентьева. Линейка 

5-9 кл. 26 января Старший вожатый 

День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 

5-9 кл. 27 января Старший вожатый, 
учителя истории 

День российской науки 5-9 кл. 8 февраля Педагоги, 
реализующие 
программы в рамках 
Центра «Точка 
Роста» 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества 

5-9 кл. 15 февраля Старший вожатый, 
учитель ОБЖ 

День защитника Отечества. 
Спортивно-развлекательное 
мероприятие 

5-9 кл. До 23 февраля Старший вожатый, 
учителя физической 
культуры, учитель 
ОБЖ 

Международный женский 
день. Праздничная 
программа 

5-9 кл. 6 марта Старший вожатый, 
классные 
руководители 

День воссоединения Крыма 
и России. Акция 
«Крымская Весна» 

5-9 кл. 18 марта Старший вожатый 

День Счастья. 
Акция  

5-9 кл. 20 марта Старший вожатый 

День смеха. Акция 5-9 кл. 1 апреля Старший вожатый 
День здоровья. Ежегодная 
Всероссийская акция «Будь 
здоров!»  

5-9 кл. 7 апреля Старший вожатый, 
учителя физической 
культуры 

День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос 
– это мы»  

5-9 кл. 12 апреля Старший вожатый, 
учителя истории 

Международный День 
Земли. 

5-9 кл. 22 апреля Старший вожатый 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» 

5-9 кл. 30 апреля Учитель ОБЖ 

День Победы. Акции 
«Бессмертный полк», «Сад 
Памяти», «Лес Победы», 
«Окна Победы»  

5-9 кл. 8 мая Старший вожатый 

Международный день 
семьи. Выставки 
фотографий «Семейный 
альбом» 

5-9 кл. 15 мая Старший вожатый, 
классные 
руководители 

Последний звонок. Линейка 5-9 кл. 25 мая Заместитель 
директора по ВР 

Итоговое мероприятие «За 
честь школы» 

5-9 кл. 30 мая Заместитель 
директора по ВР 

«Классные встречи» 5-9 кл. В течение года Заместитель 
директора по ВР 
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Самоуправление 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров классов 5-9 кл. Сентябрь Классные 
руководители 

Деловая игра «Выборы» по 
выборам президента 
школы/лидера РДШ 

5-9 кл. Сентябрь Старший вожатый 

Работа актива ДО «Алые 
паруса» и лидеров РДШ по 
плану работы ДО и 
первичной организации 
РДШ МОУ «Егорьевская 
СОШ» 

5-9 кл. В течение года Старший вожатый 

Школа Лидера 5-9 кл. На осенних и 
весенних 

каникулах 

Старший вожатый 

Профориентация 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Сюжетно-ролевые игры по 
теме «Мир профессий» 

5-9 кл. В течение года Классные 
руководители, 
старший вожатый 

Экскурсии на предприятия 
района 

8-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

Встречи-беседы «Твой 
выбор»  

9 кл. В течение года Педагог-психолог 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 
Название курса Классы Количество 

часов 
в неделю 

Ответственные 

Курсы ВУД 
«Футбол» 5-6 кл. 3 Учитель технологии 
«Подготовка к ГТО» 9 кл 3 Учитель физической 

культуры 
«ОФП» 6,8 кл. 3 Учитель физической 

культуры 
«Шахматы» 5-9 кл. 2 Руководитель 

кружка 
«Lego-конструирование» 5-9 кл. 2 Учитель 

информатики 
«До-ми-солька: вокальное 
пение» 

5-6 кл. 2 Учитель музыки 

«До-ми-солька: хоровое 
пение» 

5-7 кл. 2 Учитель музыки 

«Художественное 
творчество» 

5-8 кл. 6 Учитель технологии 

«Художественное 
творчество» 

5-8 кл. 2 Учитель ИЗО 

«Азбука финансовой 
грамотности» 

7 кл. 1 Учитель истории 

«Живая планета» 5-7 кл. 3 Учитель биологии 
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«Физический эксперимент» 5-8 кл. 3 Учитель физики 
«Удивительный мир 
химии» 

5-8 кл. 3 Учитель химии 

Дополнительное образование на базе школы 
«Меткий стрелок» 8 кл. 2 Учитель ОБЖ 
«Бокс» 5-9 кл. 7 Руководитель секции 
«Добрая воля» 7-9 кл. 1 Руководитель 

волонтерского 
отряда 

«Я шагаю по родному 
краю» 

5-8 кл. 3 Учитель географии 

ВПК «Росич» 8 кл 2 Учитель ОБЖ 
Школьные и социальные медиа 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Участие во Всероссийских 
и краевых проектах РДШ 

5-9 кл. В течение года Старший вожатый 

Информационная работа на 
официальном сайте МОУ 
«Егорьевская СОШ», в 
группе РДШ в социальной 
сети ВКонтакте 

Актив 
ДО 

«Алые 
паруса» 

В течение года Старший вожатый 

Работа школьного радио Актив  В течение года Старший вожатый 
Детские общественные объединения 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийский проект 
«Добро  
не уходит на каникулы» 

5-9 В течение года Старший вожатый 

Посвящение в ДО «Алые 
паруса» и первичную 
организацию РДШ 

5 кл. Октябрь Старший вожатый 

День детских организаций 5-9 кл. 19 мая Старший вожатый 
Реализация плана работы 
ДО «Алые паруса»  

5-9 кл. В течение года Старший вожатый 

Реализация регионального 
плана РДШ, работа по 
плану первичной 
организации РДШ МОУ 
«Егорьевская СОШ»  

5-9 кл. В течение года Старший вожатый 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсионные прогулки в 
парк, лес, на берег озера 

5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

Однодневные и 
многодневные  походы в 
лес, поездки по 
туристическим местам 

5-9 кл. Лето Классные 
руководители 
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Алтайского края 
Экскурсионные поездки в 
город Рубцовск, Барнаул, 
походы в КРЦ, кинотеатры, 
драм.театры, музеи, 
боулинг-клуб 

5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

Экскурсии в районный 
музей, районную 
библиотеку 

5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Оформление уголков 
класса, в том числе и 
раздела по безопасности 
ребенка 

5-9 кл. 1 четверть Классные 
руководители 

Оформление стендов в 
основной школе 
актуальной информацией 

5-9 кл. В течение года Старший вожатый, 
заместители 

директора по УВР и 
ВР 

Тематическое оформление 
коридоров и актового зала 
основной школы к 
календарным праздникам: 
День Учителя, Новый год, 
23 февраля, 8 марта, День 
Победы и др. 

5-9 кл. В течение года Учитель ИЗО 

Волонтерство 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Помощь 
одинокопроживающим 
пенсионерам 

7-9 кл. В течение года Руководитель отряда 

Поздравление учителей-
ветеранов пед.труда, 
находящихся на 
заслуженном отдыхе с 
Днем Учителя  

7-9 кл. До 5 октября Руководитель отряда 

Поздравление бывших 
работников школы с днем 
пожилого человека 

7-9 кл. Октябрь Руководитель отряда 

Акция «Красная ленточка» 7-9 кл. 1 декабря Руководитель отряда 
День инвалидов. Мастер-
класс для детей из детского 
дома-интерната 

7-9 кл. 3 декабря Руководитель отряда 

День добровольца. 
Проведение мастер-классов 
для детей начальной школы 

7-9 кл. 5 декабря Руководитель отряда 

Проведение акции 
«Подарок в радость». Сбор 
игрушек для детей с ОВЗ 

7-9 кл. До 29 декабря Руководитель отряда 



583 
 

Проведение акции 
«Открытка для папы» для 
воспитанников ДС 
«Колосок» 

7-9 кл. До 23 февраля Руководитель отряда 

Проведение акции 
«Открытка для мамы» для 
воспитанников ДС 
«Колокольчик» 

7-9 кл. До 8 марта Руководитель отряда 

Акция «День счастья» 7-9 кл. 20 марта Руководитель отряда 
Месячник ЗОЖ. 
Проведение подвижных 
перемен в начальной школе 

7-9 кл. Апрель Руководитель отряда 

Акция «Георгиевская 
ленточка» 

7-9 кл. Май Руководитель отряда 

Участие в региональном 
проекте «Раскачай мир» 

7-9 кл. Февраль - Май Руководитель отряда 

Работа с родителями 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Классные родительские  
собрания 

5-9 кл. Один раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Заочный родительский 
всеобуч «Школа 
ответственного 
родительства» 

5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

 

Индивидуальная работа с 
родителями 

5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

Участие родителей в 
школьных акциях, 
мероприятиях, конкурсах, 
выставках, мастер-классах 
и т.д. 

5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

Классное руководство  
(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и программам воспитания и социализации) 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 
3.1. Учебный план основного общего образования 
Учебный план образовательной организации, реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования, фиксирует  
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяет  перечень 
предметных областей и учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 
освоение и организацию, распределяет учебные предметы и  курсы по классам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
предметных областей,  учебных предметов и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для  введения 
специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательного процесса.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для  введения 
специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательного процесса.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 
обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 
образования).  

Форма реализации обязательной предметной области ОДНКНР – учебный курс 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» за счет часов части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных 
занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в 
соответствии с определённым количеством часов, указанных в авторской 
программе. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели для 5 – 8 классов, 33 
учебные недели для 9 класса. Максимальное число часов в 6, 7, 8 и 9 классах при 6-
дневной неделе составляет соответственно 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. 
Занятия ведутся в режиме  шестидневной рабочей недели. Продолжительность 
урока – 45 минут. При проведении занятий по учебным предметам:  «Иностранный 
язык (английский)», «Информатика», «Технология» осуществляется деление 
классов на подгруппы.  

Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным учебным    предметам 
осуществляется путём выведения:  

• годовых отметок успеваемости на основе четвертных, полугодовых (на 
уровне среднего общего образования) отметок успеваемости, выставленных 
обучающимся в течение соответствующего учебного года;  

• четвертных, полугодовых (на уровне среднего образования) отметок 
успеваемости, на основе текущих  отметок успеваемости, выставленных 
обучающимся в течение соответствующей четверти, полугодия (на уровне среднего 
образования). 

 
Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических 

комплексов,  запросов обучающихся и родителей (законных представителей). 
 
Учебный план (недельный/годовой)  основного общего образования 

(6 – ти дневная неделя) 
  Количество часов в неделю (год) Всего 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 6(204) 6(204) 4 (136) 3 (102) 3 (99) 22 
(745) 

Литература 3(102) 3(102) 2 (68) 2 (68) 3 (99) 13 
(439) 
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Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык  - 1/0 

(17) 
1/0 

(17) 
1/0 

(17) 
1/0 
(16,5) 

2 
(67,5) 

Родная 
литература 

- 0/1 

(17) 
0/1 

(17) 
0/1 
(17) 

0/1 
(16,5) 

2 
(67,5) 

Иностранные 
языки 
 

Иностранный 
язык 
(английский) 

3(102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (99) 15 
(507) 

Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 

2 

(68) 
2 

 (68) 
2 

(68) 
2 
(68) 

2 
(66) 

10 
(338) 

Математика и 
информатика 

Математика 5 

(170) 
6 
(204) 

- - - 11 
(374) 

Алгебра - - 4 

(136) 
4 
(136) 

4 

(132) 
12 
(404) 

Геометрия - - 2 (68) 2 (68) 2 (66) 6 (202) 
Информатика - - 1 (34) 1 (34) 1 (33) 3 

(101) 
Общественно-
научные 
предметы 
 

Всеобщая 
история 
История 
России 

2(68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 
(66) 

10 
(338)  

Обществозна
ние 

- 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1(33) 4 (135) 

География 1(34) 1 (34) 2 (68) 2 (68) 2 (66) 8 (270) 
Основы 
духовно – 
нравственной 
культуры 
народов 
России» 

Основы 
духовно – 
нравственной 
культуры 
народов 
России» 

1/0 (17) - - - - 0,5 (17) 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика - - 2 (68) 2 (68) 3(99) 7 (235) 
Химия - - - 2 (68) 2 (66) 4 

(134) 
Биология  1(34) 1(34) 2 

(68) 
2 (68) 2 (66) 8 (270) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1 (34) 1 (34) - 4  (136) 

Изобразитель
ное искусство 

1(34) 1(34) 1 (34) 1 (34) - 4 
(136) 

Технология Технология 2(68) 2(68) 1 (34) 1 (34) - 6 (204) 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

 - - 1 (34) 1(33) 2 (67) 

Физическая 
культура 

3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(99) 15 
(507) 

Итого 30,5 
(1037) 

33 
(1122) 

34 
(1156) 

36 
(1224) 

35 
(1188) 

168,5 
(5727) 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

0/1 (17) - 1 - 1 0/1 
(17) 

Недельная нагрузка 31,5 33 35 36 36 171,5 
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(фактически) (1071) (1122) (1190) (1224) (1188) (5795) 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

32 
(1088) 

33 
(1122) 

35 
(1190) 

36 
(1224) 

36 
(1188) 

172 
(5812) 

 
3.1.1 Календарный учебный график  
Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива 
в учебном году.  

Календарный учебный график принимается Педагогическим Советом школы и 
утверждается приказом директора школы  до начала учебного года. 

Комплектование классов по параллелям осуществляется ежегодно с учетом 
принципа преемственности и общего количества обучающихся в параллели. В 
графике отражается количество классов-комплектов в каждой параллели на всех 
уровнях образования  в школе. 

Начало учебного года – 1 сентября 
Окончание учебного года -  5 –  8  классы – 31 мая,  9 классы – 25 мая 
Продолжительность учебного года:  в  5 – 8 классах  – 34 недели,  в 9 – х 

классах – 33 недели. 
Регламент образовательного процесса на учебный год 
Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней.   
 
Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Учебные 
периоды 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 1 сентября Конец октября  
2 четверть Начало  ноября  Конец декабря 
3 четверть Вторая декада января Начало третьей декады марта 
4 четверть Начало апреля 5 – 8  классы – 31 мая 

9 классы – 25 мая 
Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

Каникулы 
Дата начала 
каникул 

Дата 
окончания 
каникул 

Продолжительность  
в днях 

осенние Конец октября Начало  
ноября  

8 дней 

зимние Конец декабря Вторая 
декада 
января 

13 дней 

весенние Начало третьей 
декады марта 

Начало 
апреля 

9 дней 

ИТОГО   30 дней 
летние 5 – 8  классы - 

1.06 
9 классы – после 
окончания 
государственной 
итоговой 
аттестации 

  
31.08 

92 дня 

 
 
Регламент образовательного процесса на неделю 
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5 – 9 классы – 6 - дневная рабочая неделя. 
 
Регламент образовательного процесса на день 
5 – 9 классы - 1 смена  
Продолжительность урока в 5 – 9  классах составляет 45 минут. 
 
           Режим учебных занятий 5 – 9 классы  
 

№ урока Время  Перемена  

1 урок 8.30 – 9.15 9.15 – 9.20 

2 урок 9.20 – 10.05 10.05 – 10.20 

3 урок 10.20 – 11.05 11.05 – 11.15 

4 урок 11.15 – 12.00 12.00 – 12.10 

5 урок 12.10 – 12.55 12.55 – 13.00 

6 урок 13.00 – 13.45 13.45 – 13.50 

7 урок 13.50 – 14.35   

 
 
Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 
В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  
экскурсии и т. п. организуются во второй половине дня, но не ранее чем через 40 
минут после основных занятий.  

Регламентирование занятий внеурочной деятельности 
Продолжительность занятий курсов внеурочной деятельности составляет: 
5 –  9 классы – не более 60 минут. 
Допускается ведение курса в течение всего учебного года и по полугодиям.  
Расписание составляется на учебный период  и   утверждается приказом 

директора. 
Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация  в 5 – 9 классах осуществляется за 3 учебных дня до 

окончания каждой четверти и года. 
Промежуточная аттестация экстернов, получающих образование в форме  

семейного и самообразования, организуется в апреле – мае текущего учебного года. 
Конкретные сроки аттестации определяются приказом директора. 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно. 
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3.2.  План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает в себя: план регулярных занятий и план нерегулярных 
внеурочных занятий по направлениям. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 
выделяемых на внеурочную деятельность, на уровне основного общего 
образования составляет не более 1750 часов. Нагрузка в неделю – не более 10 
часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана и в 
соответствии с СанПином. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 
перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 
на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 
(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации, в 
походах, поездках и т.д.)  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной 
образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 
деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения 
адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть 
выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 и 9 классе – в связи с 
организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную 
деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 
противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 
коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 
общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 
организации могут реализовываться различные модели примерного плана 
внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации 
обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 
 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 
 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  
  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 
предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

 
Направления и формы внеурочной деятельности: 
№ Название направления 

 
Характеристика направления Формы 

1 Спортивно-
оздоровительное 

Целесообразность программ 
данного направления заключается 
в формировании знаний, 
установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих  
сохранение и укрепление 
физического,  

Секции, 
кружки 
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психологического и социального 
здоровья обучающихся на ступени  
основного общего образования  
как одной из ценностных 
составляющих, способствующих 
познавательному и 
эмоциональному развитию 
ребенка.  
Основные задачи: 
1.Формирование культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни; 
2.Использование оптимальных 
двигательных режимов для детей с 
учетом их возрастных,  
психологических и иных 
особенностей; 
3.Развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом. 

2 Общеинтеллектуальное Данное направление призвано 
обеспечить достижения 
планируемых результатов 
освоения основной  
образовательной программы 
основного общего образования. 
Основными задачами являются: 
1.Формирование навыков научно-
интеллектуального труда; 
2. Развитие культуры логического 
и алгоритмического мышления, 
воображения; 
3.Формирование первоначального 
опыта практической 
преобразовательной деятельности; 
4. Овладение навыками 
универсальных учебных действий 
обучающихся на ступени 
основного общего образования. 

Кружки 

3 Общекультурное Воспитание способности к 
духовному развитию, 
нравственному 
самосовершенствованию, 
формированию ценностных 
ориентаций, развитие обшей 
культуры, знакомство с 
общечеловеческими ценностями 
мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной 
культуры, нравственно-
этическими ценностями 
многонационального народа 
России и народов других стран – 
цель общекультурного 

Кружки 
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направления. 
4 Социальное Данное направление призвано 

обеспечить достижения 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
основного общего образования. 
Основными задачами являются: 
1.Формирование навыков научно-
интеллектуального труда; 
2.Формирование навыков 
проектирования; 
3.Формирование первоначального 
опыта практической 
преобразовательной деятельности; 
4.Овладение навыками 
универсальных учебных действий.  

Кружки 

5 Духовно-нравственное Обеспечение духовно-
нравственного развития 
обучающихся в единстве  
урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе 
образовательного учреждения, 
семьи и других институтов 
общества; активизация 
внутренних резервов 
обучающихся, способствующих 
успешному освоению нового 
социального опыта на ступени 
основного общего образования, в 
формировании социальных, 
коммуникативных  
компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в 
социуме. В основу работы по 
данному 
направлению положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности 
российского общества. 
 

Кружки 

 
План внеурочной деятельности (недельный/годовой) основного общего 

образования (6-9 кл.) 
2022 – 2023 уч.г. 

 
Название направления Наименование 

курса 
внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю (год) Всего 

VI VII VIII IX 

Общеинтеллектуально «Живая 1 1 1  - 3  
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е планета»  (34) (34) (34) (102) 
«Физический 
эксперимент» 

1 (35) 1 
(35) 

1 (35) 1 
(35) 

4  
(140) 

«Lego-
конструирование
» 

2 (70) 2  
(70) 

2  
(70) 

2 
(70) 

8 
(280) 

Общекультурное «Художественно
е творчество» 
(ДПИ), 1 группа 

6 (204) 6 (204) 6 (204) - 18 
(612) 

«Художественно
е творчество» 
(ИЗО), 2 группа 

2 (66) 2 (66) 2  
(66) 

2  
(66) 

8  
(264) 

«До-ми-солька»: 
Вокальное 
пение» 

2 (68) 2 
(68) 

- - 4 
(136) 

Спортивно-
оздоровительное 

«ОФП» 1 (34) 2 
(66) 

- - 2 
(100) 

«Футбол» 3 (99) - - - 3  
(99) 

Духовно-
нравственное 

«До-ми-солька»: 
Хоровое пение» 

2 (68) 2 (68) - - 4  
(136) 

 «Разговоры о 
важном» 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

4 
(136) 

Итого: 21 
(712) 

19 (645) 13 (443) 6 (205) 58 (2005) 

 
 
План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
     
 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно 
быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 

     Система условий содержит: 
-описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 
информационного обеспечения; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования лицея; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
-контроль за состоянием системы условий. 
Созданные в школе условия для реализации ООП ООО: 
-соответствуют требованиям Стандарта; 
-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
-обеспечивают реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов её освоения; 
-учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
 
3.3.1. Описание кадровых  условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного 
общего образования, способными к инновационной профессиональной 
деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены 
должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 
предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761-н, с имеющимся кадровым 
потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 
наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Должность Должностные 
обязанности 

Требования к уровню 
квалификации 

руководитель 
образовательного 

обеспечивает 
системную 

высшее профессиональное 
образование по направлениям 
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учреждения образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения 

подготовки «Государственное 
и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет; 
 либо высшее 
профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет 

заместитель 
руководителя 
(заместитель по 
УВР и ВР) 

координирует работу 
преподавателей, 
классных 
руководителей, 
разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет контроль 
за качеством 
образовательного 
процесса 

высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «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 

учитель осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы; либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и дополнительное 
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профессиональное 
образование по направлению 
деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований 
к стажу работы 

социальный 
педагог 

осуществляет комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, развитию 
и социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы 

учитель-логопед осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию недостатков 
в развитии у 
обучающихся 

высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без 
предъявления требований к 
стажу работы 

педагог-психолог осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления 
требований к стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления 
требований к стажу работы 

старший вожатый способствует развитию 
и деятельности детских 
общественных 
организаций, 
объединений 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы 

педагог - 
библиотекарь 

обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 

высшее или среднее 
профессиональное 
образование по специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность». 
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содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

 
 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 
докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в 
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 
направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 
образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 
публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 
квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 
прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических 
работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 указанного закона работники обязаны 
проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам 
предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом 
— подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 
квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам 
присваивается две таких категории — первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: 
ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 
квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 
распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для 
каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. 
Оформлен уголок по аттестации, в котором размещены все основные 
информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 
прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 
работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех 
педагогических работников организации, а также график аттестации кадров на 
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 
порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных организаций» отражены в плане-графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  
различными  образовательными организациями, имеющими соответствующую 
лицензию (АлтГУ, Институт развития образования имени А.М. Топорова  и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  
• критерии оценки,  
• содержание критерия,  
• показатели/индикаторы.  
Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для 
междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 
образовательной программы. Они отражают динамику образовательных 
достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и 
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 
самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 
результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных 
мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 
работников учитывается использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 
научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 
руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 
участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Проводятся  мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 
2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
3. Заседания методических объединения учителей – предметников и  классных 

руководителей по вопросам ФГОС ООО. 
4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям реализации ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в деятельности региональной инновационной площадки, 
реализуемой на базе школы. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 
методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 
инструкции, рекомендации и т. д.  

Организация методической работы в школе 
Цель: обеспечение эффективной реализации ФГОС ООО через создание 

системы непрерывного профессионального развития педагогов.  
Задачи:   
• развитие профессионализма педагогических кадров;  
• выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов 

педагогов и формирование на их основе заявки на повышение квалификации; 
• создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения  педагогами задач новой деятельности;  
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• выявление, обобщение и распространение  наиболее ценного опыта работы 
учителей.  

Методическая служба школы имеет следующую структуру:  
 Педагогический Совет 
 Методический совет 
 Школьные методические объединения по предметам 
 Творческие группы учителей 
 Система повышения квалификации 
Формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой: 
- заседания Педагогического Совета, методического совета, школьных 

методических объединений по предметам, творческих групп; 
- открытые уроки, их анализ; 
- творческий отчет, презентации опыта работы; 
- доклады, выступления, мастер - классы; 
- семинары; 
- участие в профессиональных и методических конкурсах; 
- аттестация; 
- повышение квалификации, самообразование; 
- анкетирование; 
- наставничество; 
- методические консультации; 
- административные совещания. 
Созданная в школе система методической работы позволит обеспечить 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС ООО и направлена на развитие необходимых компетентностей учителя. 

Компетентности учителя, обусловленные требованиями к процессу реализации 
основной образовательной программы ООО:  

• осуществлять системно ₋ деятельностный  подход к организации обучения;  
• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательной программы;  
• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии.  
Компетентности учителя, обусловленные требованиями к результатам 

освоения ООП ООО:  
• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения ООП ООО, уметь осуществлять их декомпозицию в 
соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;  

• иметь современные представления об ученике как о субъекте 
образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель 
его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного 
предмета;  

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 
коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 
диагностику сформированности социально востребованных качеств личности.  

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 
собственный методический потенциал для достижения планируемых результатов;  

• эффективно реализовывать программы воспитания и социализации 
учащихся;  

• эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях 
реализации ФГОС;   
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• индивидуально подходить к оценке образовательных достижений и 
затруднений каждого обучаемого, диагностике сформированности универсальных 
учебных действий;  

• постоянно работать над профессионально-личностным развитием и 
саморазвитием;  

• эффективно применять свои умения в процессе модернизации 
инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Ежегодно составляется анализ методической работы, который представляется 
на заседаниях  Педагогического Совета. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
В школе созданы  психолого-педагогические  условия для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 
Образовательный процесс  осуществляется на основе программ, учитывающих  
индивидуальные особенности  каждого ребёнка и с соблюдением  комфортного 
психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 
ИКТ, а также профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 
позволяют педагогам школы осуществлять  образовательную деятельность  на 
оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников 
образовательного процесса осуществляется  учителями школы и педагогом - 
психологом. Педагог – психолог в течение учебного года проводит мероприятия, 
согласно плану работы школы, а также работает по запросам родителей (законных 
представителей). 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   
• дифференциация и индивидуализация обучения;   
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне  школы в следующих 
формах:   

• профилактика;  
• диагностика;  
• консультирование;  
• развивающая работа;  
• просвещение;  
• экспертиза.  
Реализация основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения 
Направления деятельности:  
Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  
Задачи:  
• выявить особенности психологической адаптации учащихся к обучению в 

среднем звене школы (5 класс); 
• привлечь внимание родителей к проблемам периода адаптации;  
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• осуществлять профилактическую развивающую работу с детьми,  
испытывающими трудности в адаптационный период (эмоционально- волевая 
сфера). 

 
Участники Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся 5 –х 
классов 

Наблюдение за 
процессом 
адаптации 
учащихся 5 
классов. 

в течение 
года  
 

Выявление учащихся 
имеющих трудности 
адаптации 

Родители 
учащихся 5-х 
классов  

Родительское 
собрание 
«Первый раз – в 
пятый класс» 

октябрь Повышение 
психологической 
компетенции в вопросах 
переживаемого детьми 
периода, представления об 
ответственности и 
совместном решении с 
ребенком проблемных 
ситуаций (дать 
рекомендации).  

Родители и 
учителя  
5-х классов  
 

Индивидуальное 
консультирование 

сентябрь-
декабрь  

Учащиеся  5-х 
классов  

Психолого-
педагогическая 
диагностика  
уровня 
тревожности 
учащихся 5-х 
классов 

октябрь  Выявление учащихся 5-х 
классов с высоким 
уровнем школьной 
тревожности  

Учителя Совещание по 
итогам  
адаптации 
учащихся 5-х 
классов школы  

ноябрь Мероприятия, 
направленные на оказание 
помощи учащимся, 
испытывающим трудности 
адаптации.  

 
2.  Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  
Задачи:  
• выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 
• обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 

работы с родителями одаренных детей. 
 
Участники Планируемые 

мероприятия 
Срок

и 
Планируемые 

результаты  
Обучающиеся 

5-х классов  
Диагностика 

уровня 
умственного 
развития   

сентя
брь-
декабрь  

Выявить учащихся с 
высоким уровнем 
умственного развития.  

Учителя  Семинар 
«Психологические 
особенности 
одаренных детей»  

март Повышение 
психологической 
компетенции педагогов 
работающих с 
одаренными детьми 
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3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 
образовательного процесса.  

Задачи:  
• формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть 

терпимым в обществе людей; 
• просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми.  
 

Участники Планируемые 
мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся, 
родители, 
учителя. 

Индивидуальные 
консультации, 
психолого-
педагогическая  
диагностика, 
просветительская  
работа (по запросу)  

в течение 
года 

Оказать психологическую 
помощь и поддержку всем 
участникам 
образовательного процесса 
(дать рекомендации)  

Учащиеся Развивающие занятия 
(по запросу)  

Нормализовать 
психоэмоциональную 
сферу, познавательную 
деятельность.  

Учащиеся 
«группы 
риска»   

Беседа, психолого-
педагогическая 
диагностика, занятия 
для нормализации 
психоэмоциональной 
сферы, познавательной 
деятельности  

в течение 
года  

Психологическое 
сопровождение детей 
«группы риска». 

Учащиеся Формирование и 
развитие 
исследовательской 
компетентности 
учащихся. 

в течение 
года  
 

Развитие исследовательской 
компетентности учащихся  
(научно – практические 
конференции школьного  и 
окружного  уровня)  

Учащиеся 5-
6 кл. 

Исследование 
социометрической 
структуры класса 

По 
запросу 
классных 
руководи
телей 

Социометрическая карта 
класса в помощь классному 
руководителю для 
грамотного построения 
воспитательной работы в 
классе 

Учащиеся 5-
9кл. 

Классные часы по теме 
«Дружный класс как 
маленькая планета» 

По 
запросу 
классных 
руководи
телей 

Формирование у учащихся 
потребности в дружеских 
отношениях в классе 

 
Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 
 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  
Индивидуальный 
уровень 

Групповой 
уровень 

На уровне класса На уровне школы 

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, 

- проведение 
тренингов, 
организация 
тематических и 

- проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 

- проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
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педагогами и 
родителями 
- индивидуальная 
коррекционная 
работа с учащимися  
- проведение 
диагностических 
мероприятий 
- профилактика 
школьной 
дезадаптации (на 
этапе поступления в  
школу) 

профилактичес
ких занятий, 
- проведение 
тренингов с 
педагогами по 
профилактике 
эмоциональног
о выгорания, 
проблеме 
профессиональ
ной 
деформации 

тематических 
классных часов; 
- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
учащимися; 
- проведение 
релаксационных и 
динамических пауз 
в учебное время. 
 

обучающихся 
- проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
жестокого и 
противоправного 
обращения с детьми 
 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 
- индивидуальная 
профилактическая 
работа специалистов 
психолого-
педагогической 
службы с 
учащимися; 
- консультативная 
деятельность 
психолого-
педагогической 
службы. 

- проведение 
групповой 
профилактичес
кой работы, 
направленной 
на 
формирование 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своему 
здоровью 

- организация 
тематических 
занятий, диспутов 
по проблеме 
здоровья и 
безопасности 
образа жизни 
- диагностика 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся 

- проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
- сопровождение 
общешкольных 
тематических 
занятий 
 

3. Развитие экологической культуры  
- оказание 
консультативной 
помощи педагогам по 
вопросам 
организации 
тематических 
мероприятий 
 

- организация 
профилактичес
кой 
деятельности с 
учащимися 
 

- мониторинг 
сформированности 
экологической 
культуры 
обучающихся 
 

-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
экологического 
самосознания 
обучающихся (в 
различных формах, 
таких как 
социальные 
проекты, акции и 
т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  
- выявление детей с 
признаками 
одаренности 
- создание условий 
для раскрытия 
потенциала 
одаренного 
обучающегося 
- психологическая 
поддержка 
участников олимпиад 

- проведение 
тренинговой 
работы с 
одаренными 
детьми 
 

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 
класса 
 

- консультативной 
помощи педагогам 
- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
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- индивидуализация 
и дифференциация 
обучения 
- индивидуальная 
работа с родителями 
(по мере 
необходимости) 
5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников 
- диагностика сферы 
межличностных 
отношений и 
общения; 
- консультативная 
помощь детям, 
испытывающим 
проблемы в общении 
со сверстниками, с 
родителями. 

- проведение 
групповых 
тренингов, 
направленных 
на 
установление 
контакта 
(тренинг 
развития 
мотивов 
межличностных 
отношений) 
- организация 
тематических и 
профилактичес
ких занятий; 

- проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 
 - проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 
класса 
 
 

- консультативной 
помощи педагогам; 
 - проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
 
 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  
- диагностика 
психического 
развития 
(познавательной 
сферы  обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной сферы 
школьников и т.д.) 

-  групповая 
диагностика 
психического 
развития 
(познавательно
й сферы  
обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной 
сферы 
школьников и 
т.д.) 

- коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
(коррекция 
познавательных 
процессов и 
развитие 
интеллектуальных 
способностей 
школьников и т.д.) 

-коррекционно-
профилактическая 
работа с педагогами 
и родителями; 
-консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
- диагностика, 
направленная на 
выявление детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями; 
- оказание 
консультативной 

- групповые 
коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
5-9 классов с 
ОВЗ 

- классные часы по 
темам 
толерантности, 
сплочения 
классного 
коллектива 

-консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса; 
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помощи педагогам по 
работе с детьми с 
особыми 
образовательными 
потребностями. 

 
4. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения 

учащихся. 
 
Задачи: 
• выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов; 
• дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя 

жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться; 
• оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего; 
• просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в 

период профессионального самоопределения. 
Участники Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые 

результаты 
Обучающи 
еся 
9 класса 

Предпрофильный 
курс "Мир 
профессий" 

в течение года Знают способ 
самоопределения, 
умеют определять 
жизненные цели, 
ставить ближайшие 
ориентиры. 

Родители 8 класса «Ранняя 
профориентация. 
Как готовить детей к 
самоопределению» 
8-е классы 

октябрь Информирование 
родителей о 
конструктивном 
взаимодействии 
с детьми в период 
проф. 
самоопределения. 

Обучающи 
еся 
8 классов 

Диагностика 
профессиональных 
интересов учащихся 
8 классов 

Декабрь 
(апрель) 

Выявление 
профессиональных 
интересов учащихся 
8 классов 

Обучающи 
еся 
9 классов 

Психолого-
педагогическая 
диагностика 
профессиональной 
направленности 
учащихся 9 классов 

декабрь Выявление 
профессиональной 
направленности 
учащихся 9 классов 

Обучающи 
еся,родители 8 и 9 
классов 

Индивидуальные 
консультации по 
результатам 
профдиагностики 
учащихся 8 и 9 
классов. 
Родительские 

январь- 
февраль 

Повышение 
психологической 
компетенции в 
вопросах проф. 
самоопределения 
подростков 
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собрания по 
результатам 
профдиагностики 
 
 

 
 
5. Психологическое сопровождение в период подготовки и сдачи ГИА. 
 
Задачи: 
• научить обучающихся 9-х классов приемам саморегуляции эмоциональных 

состояний 
• оказать индивидуальную консультативную помощь обучающимся и их 

родителям, а также педагогам в период подготовки и сдачи ГИА 
 

Участники Планируемые 
мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 
 

Обучающи 
еся 
9-х классов 

Диагностика 
психологической 
готовности к сдаче ГИА 
учащихся 9-х классов 

Октябрь 
и апрель 

Достаточный уровень 
готовности к сдаче ГИА, 
знание процедуры и 
содержания экзаменов 

Родители 
обучающихся 9-х 
классов 

Родительское собрание 
«Как помочь ребенку 
успешно сдать 
экзамены» 

Январь Готовность родителей к 
конструктивному 
взаимодействию с детьми 
и оказанию им 
поддержки в период 
подготовки и сдаче ГИА  

Обучающи 
еся 
9-х классов 

Групповые 
тренинговые  занятия 
по психологической 
подготовке к сдаче ГИА 

Январь - 
май 

Повышение 
компетентности в 
вопросах совладания с 
трудными жизненными 
ситуациями и 
повышению 
жизнестойкости 

Обучающи 
еся 
9-х классов, 
имеющие статус 
ребенка с ОВЗ 

Индивидуальные 
тренинговые  занятия 
по психологической 
подготовке к сдаче ГИА 

Январь - 
июнь 

Повышение 
компетентности в 
вопросах совладания с 
трудными жизненными 
ситуациями и 
повышению 
жизнестойкости 

 
Критерии эффективности психологического сопровождения 
 
Работа психологической службы - необходимый элемент системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты её 
деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду 
обязательных критериев. Введение критериев определяет весь процесс 
модернизации психолого-педагогической подготовки участников 
образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психологического сопровождения можно 
выделить такие, как: 

• Положительная динамика достижений каждого обучающегося в овладении 
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ключевыми компетенциями (приложения); 
• Повышенный уровень комфортности всех участников образовательного 

процесса; 
• Повышенный уровень сформированных коммуникативных навыков 

обучающихся; 
• Эффективное взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса (снижение количества обращений за счет положительной динамики); 
• Повышенный уровень психологической компетенции всех участников 

образовательного процесса. 
 
Планируемые результаты реализации психолого-педагогического 

сопровождения 
На основе  знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной 
деятельности, способности прогнозирования  и предупреждения  проблем  и 
трудностей, своевременной и эффективной психолого-педагогической помощи и 
поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации психолого-
педагогического сопровождения: положительная динамика качества обучения и 
познавательного развития обучающихся,  повышение учебной мотивации 
школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.   

• повышение психологического комфорта всех участников 
образовательного процесса; 

• положительная динамика качества обучения и познавательного развития 
обучающихся,  

• повышение учебной мотивации школьников 
• осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.   
• оказание психологической помощи участникам образовательного 

процесса в решении проблем, возникающих в процессе обучения, личностного 
развития, общения; 

• психологическое сопровождение подготовки всех участников 
образовательного процесса к итоговой аттестации; 

• уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям и 
злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде; 

• формирование у подростков представлений об общечеловеческих 
ценностях, здоровом образе жизни; 

• содействие в личностном росте учащихся и профессиональной 
ориентации; 

• успешная адаптация и социализация учащихся; 
• сопровождение инновационной деятельности учащихся; 
• повышение психологической культуры и грамотности всех участников 

образовательного процесса. 
 
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
Финансовое обеспечение – важнейший компонент реализации образовательной 

программы. 
   Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объема финансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий 
финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с 
количеством обучающихся, нормативами расходов по заработной плате на одного 
обучающегося, утвержденного законом Алтайского края о краевом бюджете, с 
применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания 
образовательной услуги по видам классов и формам обучения, поправочных 
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коэффициентов для данного образовательного учреждения, утвержденных 
постановлением администрации Егорьевского района Алтайского края от 
16.06.2008 № 324 «Об утверждении методики распределения субвенции из 
краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях  Егорьевского 
района».  

      Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников МОУ 
«Егорьевская СОШ» устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей по соответствующим квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп не ниже минимальных окладов (с учётом компенсации 
на книгоиздательскую продукцию).   

Повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов) ставок 
заработной платы работников, осуществляется на основании нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов) работников, ставок заработной платы увеличиваются в 
установленном размере и в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 
текущий год. 

К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагогических 
работников  школы устанавливаются повышающие коэффициенты. Перечень 
которых и порядок применения определены настоящим Положением о 
формировании системы  оплаты труда работникам МОУ «Егорьевская СОШ».  
Виды выплат компенсационного характера педагогическим работникам, порядок и 
условия их назначения определяются Положением  о выплатах компенсационного 
характера педагогическим работникам  Муниципального общеобразовательного  
учреждения  «Егорьевская средняя общеобразовательная школа» 

Выплаты компенсационного характера работникам учреждений в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время), устанавливаются в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся из 
числа детей-инвалидов, осуществляется в соответствии с постановлением 
Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении положения 
об организации психолого-педагогического  сопровождения обучающихся из числа 
детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайского края, 
реализующих программы начального общего, основного общего, и среднего 
(полного) общего образования».  Персонифицированные доплаты устанавливаются 
в следующих случаях: если месячная заработная плата работника (без учета 
районного коэффициента, оплаты сверхурочной работы, труда в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни (постановление Конституционного Суда 
РФ от 11.04.2019 г.  № 17-П), полностью отработавшего в этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
оказывается ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
действующим законодательством. Персонифицированная доплата до 
минимального размера оплаты труда выплачивается в размере разницы между 
сложившейся месячной заработной платой (без учета районного коэффициента, 
оплаты сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни (постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г. № 
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17-П) и установленным минимальным размером оплаты труда; если месячная 
заработная плата работника (без учета выплат стимулирующего характера) 
оказывается ниже месячной заработной платы (без учета выплат стимулирующего 
характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего примерного 
Положения. Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы 
выплачивается в размере разницы между сложившейся месячной заработной 
платой (без учета выплат стимулирующего характера) и месячной заработной 
платой (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой до 
вступления в силу настоящего Положения. Персонифицированная доплата до 
прежнего размера заработной платы устанавливается при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работника (нагрузки) и выполнения им работы 
той же квалификации. 

 Виды выплат стимулирующего характера педагогическим работникам, 
порядок и условия их назначения определяются Положением о выплатах 
стимулирующего характера работникам Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Егорьевская средняя общеобразовательная школа». 

 Единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, 
юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения 
почетными грамотами, отраслевыми наградами и другие) производятся на 
основании приказа руководителя образовательной организации за счет 
сложившейся экономии по фонду оплаты труда, с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

 
3.3.4. Материально - технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования обеспечивают возможность 
достижения обучающимися  установленных Стандартом требований к результатам 
ООП ООО.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  
-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 
-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 
-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 
-пожарной и электробезопасности; 
-требований охраны труда; 
-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 
   В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения в соответствии с Паспортом 
доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в сфере 
образования. 

   Материально-техническая база реализации основной образовательной 
программы основного общего образования соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

• участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и их 
оборудование); 
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• зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и 
размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при 
получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 
в учебных кабинетах, обеспечена возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности); 

• помещениям школьной библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, 
наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 
горячего питания; 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
искусством, хореографией, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями, иностранными языками; 

• актовому залу; 
• спортивным залам,  игровому и спортивному оборудованию; 
• помещениям для медицинского персонала; 
• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает 
возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов); использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов; 
• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 
• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
• размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
• организации отдыха и питания. 
Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 
• 4 кабинета русского языка и литературы 
• 4 кабинета английского языка 
• 1 кабинет немецкого языка 
• 4 кабинета математики 
• 2 кабинета информатики 
• 2 кабинета истории и обществознания 
• 1 кабинет географии 
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• 1 кабинет физики 
• 1 кабинет химии 
• 1 кабинет биологии 
• 1 кабинет изобразительного искусства 
• 1 кабинет  музыки 
• 1 кабинет обж 
• 2 компьютерных класса 
• 1 кабинет обслуживающего труда (с кухней) 
• актовый зал 
• 2 спортивных зала (большой и малый зал) 
• тренажерный зал 
• реконструированный стадион 
• лыжная база 
• 1 кабинет логопеда 
• 1 кабинет педагога – психолога 
• 1 кабинет социального педагога 
• игровая 
• тир 
• библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда. 
Административные и служебные помещения: 
 кабинет директора 
 2 кабинета заместителей директора по УВР 
 кабинет заместителя директора по ВР 
 кабинет секретаря 
 кабинет бухгалтерии 
 медицинский кабинет 
 столовая 
 учительская  
 гардероб 
 служебные помещения для технического персонала. 
Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной 
деятельности, а также мебелью и необходимым инвентарем. 

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 
множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими 
материалами.  Семнадцать  кабинетов оборудованы интерактивным  аппаратно – 
программным комплексом, пять документ – камер. Обеспеченность предметных 
кабинетов АРМ способствует эффективному использованию электронных ресурсов 
в образовательном процессе. Все компьютеры объединены в единую локальную 
информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные 
программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников 
отвечающим современным требованиям и законодательству РФ.  

 
Обеспечение техническими средствами 

Оборудование Учебные 
кабинеты 

Общее 
пользование 

Администр
ация 

Компьютер 5 1 5 
Ноутбук 54  9 
Мультимедийный 

проектор 
17   

Интерактивные доски 17   
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Колонки (комп-т) 12   
Колонки 10   
Принтер 1 1 2 
Сканер  1 1 
МФУ 2  6 

0 
Видеокамера 2   

1 
Документ-камера 5   

2 
Цифровой микроскоп 2   

3 
Комплект 

оборудования по 
разделам физики 

4   

4 
Система 

тестирования и 
голосования 

1   

5 
3D принтер 1   

6 
Робототехнический 

набор в 3-х уровнях 
16   

7 
Конструкторы LEGO 12   

8 
Наушники с 

микрофоном 
32   

9 
Двухантенная 

головная радиосистема 
 3  

0 
Интерактивная 

трибуна 
 1  

1 
Экран с электро-               

приводом + пульт 
 1  

2 
Лазерный проектор  1  

3 
Пианино 

акустическое 
 1  

4 
Конференц - камера  1  

5 
Усилители  1  

6 
Микрофоны  8  

7 
Пульты  3  

8 
Аккустическая 

система 
 6  

9 
Факс   1 
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Обеспечение предметных кабинетов школы 
Тип оборудования Комплектация /количество 
Кабинеты  русского языка и литературы  
Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Оборудование в кабинетах: ноутбуки – 5, интерактивные доски - 4, проектор - 4, колонки - 4, документ-камера 

– 1.  

Наглядные пособия Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русского языка. 
Пособия по литературе: Тематические комплекты таблиц по теории литературы 

Раздаточные печатные 
пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, орфографический, орфоэпический, 
словообразовательный, толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь иностранных 
слов, малый энциклопедический словарь. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной основе. 

Кабинеты иностранного языка: английский, немецкий   
Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Оборудование в кабинетах: компьютер – 1, ноутбуки – 4, интерактивные доски - 2, проектор - 2, колонки – 3. 
 

Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях. Географические карты 
стран изучаемого языка. Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. 
разделам изучаемого языка. Словари.  

 
Раздаточные печатные 
пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 
Контрольные тесты по УМК. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе. 
 

Кабинет истории и обществознания (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 
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Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Оборудование в кабинетах: ноутбуки – 2, интерактивные доски - 2, проектор - 2, колонки – 2. 

Наглядные пособия Карты: 
Становление Советской России 1917-1922 гг. Первая мировая война. Великая Отечественная война. 

Битва за Москву. Россия конца 17 века до 60-х годов 18 века. Революция 1905-1907 гг. в России. Киевская 
Русь 9-12 век. Раздробленность Руси. Борьба против иноземных захватчиков в 13 веке. Отечественная война 
1812 года. Российская империя с начала 19 века по 1861 г. Египет и Передняя Азия в древности. Индия и 
Китай в средние века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. Древняя Италия сер. 3 века до н. э. Рост Римского 
государства в 3 веке до н.э. Римская империя в 4-5 веках. Интервенция и гражданская война в России. 

Таблицы. 
 Крестовые походы 1096-1270 гг. 
ЦОР: 
Россия. Век 20. Две революции. История России. Россия 20 век. Первая мировая война. Бородино и его 

герои. Истории морских сражений. Ратные подвиги Александра Невского. Битва на Куликовом поле. 
История России 19 век. Древняя Греция. Цивилизация Древнего Египта. Древний Египет. Древний Рим.  

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 
(ЭОР)  

 
Кабинет географии  
Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Оборудование в кабинете: ноутбуки – 1, интерактивная доска - 1, проектор - 1, колонки – 1 
 

Демонстрационное 
оборудование 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) Коллекция горных пород и минералов Алтайского 
края 

(1) Коллекция основных видов промышленного сырья (4) Гербарии дикорастущих растений (1) 
Коллекция горных пород и минералов (10) 

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(5) 
Лабораторные комплекты 
(наборы) раздаточные 

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), Компас ученический (с ценой деления - 3 градуса), 
Коллекции минералов и горных пород, 

Наглядные пособия
 на печатных и цифровых 
носителях (ЭОР) 

 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и зарубежных путешественников и 
первооткрывателей; карта материков, карта полушарий; политическая карта мира 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР): Комплекты 
карт, таблиц и пособий по темам: 
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Раздаточные печатные 

пособия 

начальный курс, материки и океаны, пояса и зоны; природа и природные явления; Планета Земля, 
Солнечная система, Форма и размеры Земли; Литосфера, рельеф, геология и геоморфология; Минералы и 
горные породы, Гидросфера и гидрология; Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: почвоведение, 
география растений и 

животных; Ресурсы и их виды; Экономическая и социальная география; Население и хозяйство; 
Страноведение. География России. 

ЦОР: 
Географическое положение России Земля во Вселенной План и карта Гидросфера Литосфера Евразия. 

Физическая карта Евразия. Политическая карта Северная Америка. Физическая карта Северная Америка. 
Политическая карта Южная Америка. Физическая карта Южная Америка. Политическая карта Африка. 
Физическая карта Африка. Политическая карта Австралия. Физическая карта Австралия. Политическая карта 
Антарктида Строение Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая карта полушарий Политическая 
карта мира Климатическая карта мира Карта океанов Природные зоны мира Почвенная карта мира 
Физическая карта мира Великие географические открытия Политико-административная карта России 
Природные зоны России Тектоника и минеральные ресурсы России Социально-экономическая карта России 
Плотность населения России Геологическая карта России Транспорт России Водные ресурсы России 
Почвенная карта России Физическая карта России Климатическая карта России Топливная промышленность 
России Агроклиматические ресурсы России Лесная промышленность России Агропромышленный комплекс 
России Растительность России Социально-экономическая карта России Экологические проблемы России 
Урал. Физическая карта Урал. Социально-экономическая карта Восточная Сибирь. Физическая карта 
Восточная Сибирь. Социально-экономическая карта Западная Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. 
Социально- экономическая карта Европейский Север. Физическая карта Северо-Запад России. Физическая 
карта Европейский Север и Северо-Запад. Социально-экономическая карта Европейский Юг. Физическая 
карта Европейский Юг. Социально-экономическая карта Поволжье. Физическая карта Поволжье. Социально-
экономическая карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная Россия. Социально-экономическая 
карта География России. Энциклопедия Солнечная Система Уроки географии 6 класс Уроки географии 7 
класс Уроки географии 8 класс Уроки географии 9класс Уроки географии 10 класс Уроки географии 6- 10 
класс (библиотека электронных наглядных пособий) Экономическая и социальная география мира (Учебное 
электронное издание) Электронное учебное издание: 6 класс, 7 класс, 8 класс.  

 
Географические атласы: 6 класс (7) 7 класс (8) 8 класс (12) 9 класс(10)  
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Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 
(ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 
Кабинет математики  
Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Оборудование в кабинетах: ноутбуки – 4, интерактивные доски - 3, проектор - 3, колонки - 4, документ-
камера – 3. 

Демонстрационное 
оборудование 

Модели: Многогранники 
Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°),

циркуль, доска магнитная с координатной сеткой 
Наглядные пособия

 на печатных и 
цифровых носителях 

(ЭОР) 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся математиков. 
Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 
Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы простых чисел, греческий алфавит, 

прямоугольный треугольник, длина, площадь, объем. Комплект таблиц: Функции, их свойства и графики. 
Тригонометрические формулы. Показательная функция. Логарифмическая функция. Обратные 
тригонометрические функции. Производная и первообразная. Формулы комбинаторики. Производная и ее 
применение. 

Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия, геометрические величины и фигуры, функции, 
их свойства и графики, измерение геометрических величин. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе  

Кабинеты информатики (используются, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 
Оборудование общего 
назначения 

Оборудование в кабинетах: (компьютер - 2, проектор - 2, интерактивная доска - 2, МФУ - 2, колонки -2, 
роутер) 

Приборы и 
принадлежности

 общего назначения 

Ноутбуки (рабочее место ученика) – 17 
Ноутбуки (рабочее место ученика) – 16 

Наглядные 
 пособия на печатных
 и  цифровых 

носителях (ЭОР) 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 
комплектами необходимого программного обеспечения 

Кабинет физики 
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Оборудование общего 
назначения 

Оборудование в кабинете: ноутбуки – 1, компьютер -1, интерактивная доска - 1, проектор - 1, колонки – 1 

Приборы и 
принадлежности

 общего назначения 

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 Источник высокого напряжения (25 кВ)-1 
Источник переменного тока (0-220В)-1 Источник постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект электроснабжения 
кабинета физики (КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов-3, Насос вакуумный с тарелкой-1, 
Осциллограф электронный-1, Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усилитель низкой 
частоты-1 
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Демонстрационное 
оборудование 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические постоянные Некоторые физические 
постоянные Основные единицы СИ Производные единицы СИ Множительные десятичные приставки 
Физическая картина мира Шкала электромагнитных излучений 

Оборудование и приборы 
1. Измерительные приборы: 
Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с разновесами-1; Вольтметр с 

гальванометром-2; Гигрометр-3; Динамометры с принадлежностями-1; Манометр жидкостный-1; Манометр 
металлический-1; Метр-1; Термометр жидкостный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр измерительный 
(мензурка)-1; 

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с пружинами-2; Камертоны с молоточками- 2; Комплект 
«Вращение»-1; Набор по статике с магнитами-1; Набор тел равной массы и равного объема-2; Прибор 

для демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-линейка-1; Сосуды сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; 
Трубка Ньютона-1; Трибометр-1; Шар Паскаля-2; 

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; Модель броуновского движения-1; Набор 
капилляров-1; Прибор для изучения газовых законов-2; Цилиндры свинцовые-1; Шар для взвешивания 
воздуха-1; 

4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; Громкоговоритель -1; Диод вакуумный-1; Звонок 
электрический-1; Индикатор магнитной индукции-1; Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; Комплект 
приборов по электромагнитным волнам-1; Набор реостатов-1; Набор полупроводниковых приборов-1; Набор 
для демонстрации электрических полей-1; Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор для демонстрации правила 
Ленца-1; Сетка электростатическая-1; Стрелки магнитные-2; Термопара-1; Штативы изолирующие-2; 
Электрометры с принадлежностями-2; 

5. Оптика и квантовая физика: Комплект по геометрической оптике-1; Линзы наливные-1; Набор линз и 
зеркал-1; Набор дифракционных решеток-1; Набор по фоторесценции и люминесценции-1; Набор 
спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1; Сферическое зеркало-1; Экран флуоресцентный-1 

Лабораторное оборудование Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 
Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разновесами-15; Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 

Н)-15; Источники тока (42/4 В)-10; Калориметры-15; Ключи замыкания тока-15; Компасы-8; Комплекты по 
электричеству-15; Комплекты по оптике-15; Комплекты по молекулярной физике-15; Комплекты по 
механике- 15; Комплекты проводов соединительных-3; Миллиамперметры (0-5/50 мА)-15; Наборы грузов 
(6х100 г)-15; Наборы резисторов-15; Наборы тел для калориметра-15; Плоскопараллельные пластины-15; 
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Реостаты -10; 

 Рычаг-линейки-10; Термометры жидкостные-12; Трибометры-10; Шарики металлические (25 мм)-3; 
Штативы лабораторные-14; Цилиндры измерительные-12; Экраны со щелью-15; 

Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор электроизмерительных приборов для практикума-
1; Осциллограф-1; Пистолет баллистический-3; Прибор для зажигания спектральных трубок с комплектом 
трубок-1; Спектроскоп двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2; 

Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с соответствующим программным обеспечением 
и необходимым интерфейсом. 

Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 
раздаточного материала; видеофильмы: 

Таблицы общего назначения: Международная система единиц, Приставки для образования десятичных 
кратных и дольных единиц, Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн, Правила по ТБ в 
кабинете физики, Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству, 
порядок решения количественных задач. 

ВИДЕОФИЛЬМЫ: Параллельное соединение, Последовательное соединение, Реастат, Закон Ома, Линзы, 
Глаз и зрение, Изображения, даваемые линзой, тематические, посвященные разбору заданий ОГЭ. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы. 
Кабинет химии  
Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Оборудование в кабинете: ноутбуки – 1, интерактивная доска - 1, проектор - 1, колонки – 1, цифровой 
микроскоп цифровой– 1. 
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Демонстрационное 
оборудование 

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для дистилляции воды. Весы (до 200 г). 
Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка). Столик подъемный. Штатив для демонстрационных 
пробирок ПХ-21. Штатив металлический ШЛБ. Аппарат (прибор) для получения газов. Аппарат для 
проведения химических реакций АПХР. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической 
реакции от условий. Прибор для окисления спирта над медным катализатором. Прибор для определения 
состава воздуха. Прибор для собирания и хранения газов. Микролаборатории. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 
Коллекции: Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь Минералы и горные породы Топливо Каучуки 
Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Стекло и изделия из стекла Металлы и сплавы Редкие металлы. 

Модели: Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, меди, 
поваренной соли, йода, льда. Набор для моделирования строения неорганических веществ. Набор для 
моделирования строения органических веществ. Набор для моделирования типов химических реакций 
(модели- аппликации). Набор для моделирования электронного строения атомов. Набор для моделирования 
строения 

атомов и молекул (в виде кольцегранников) Установка для получения аммиака 
Лабораторное оборудование Микролаборатории -15 шт. 

Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, 
приборы для получения газов, электролиза растворов, источник питания и др. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для ученического эксперимента. 
Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды металлов; 

минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, галогениды, 
ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; 
кислородсодержащие органические вещества; образцы органических веществ; индикаторы; материалы; соли 
для демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения безопасности: Комплект средств 
индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для оказания первой помощи. 
Наглядные пособия Пособия  постоянной  экспозиции: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов» 
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 Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 
металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц по химии. Серия 
таблиц по неорганической химии. Серия таблиц по органической химии. Серия таблиц по химическим 
производства. Комплект портретов учёных химиков. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 
(ЭОР)  

 
Кабинет биологии  
Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Оборудование в кабинете: ноутбуки – 1, интерактивная доска - 1, проектор - 1, колонки – 1 
 

Демонстрационное 
оборудование 

Демонстрационные приборы: Цифровой микроскоп Digital Blue QX7 -4 
Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника» Модель-аппликация «Размножение мха» 

Модель- аппликация «Размножение сосны» Модель-аппликация «Размножение одноклеточной 
«водоросли Модель- аппликация «Размножение многоклеточной водоросли» Модель-аппликация 
«Размножение шляпочного гриба» Модель-аппликация «Одноклеточные водоросли» Модель-аппликация 
«Разнообразие клеток живых организмов» Модель-аппликация «Растительные ткани». Модель-
аппликация «Пчелы. Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» Модель-
аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-аппликация «Ткани животных и человека» Набор «Сердце 
позвоночных» Демонстрационная объемная разборная модель «Почка» Демонстрационная объемная 
разборная модель «Глаз» 

Демонстрационная объемная разборная модель «Торс человека» Модель-аппликация «Биосинтез 
белка» Модель-аппликация «Биосфера и человек» Модель-аппликация  «Типичные биогеоценозы» 
Модель-аппликация «Взаимодействие в природном сообществе»  

Лабораторное оборудование Микроскопы (15 шт.)-15 Весы электронные -1 
 

Наглядные пособия ЦОР: Биология – Многообразие живых организмов (3часть) Биология – человек (4 часть) Биология-
Общие закономерности ( 5 часть) Биология – лабораторный практикум Экология- общий курс 
Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы Нервная система Пищеварительная система 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой 
основе (ЭОР).  
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Кабинет изобразительного искусства (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 
Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Оборудование в кабинете: компьютер – 1, ноутбук – 1, интерактивная доска - 1, проектор - 1, колонки 
- 1 

 
Демонстрационное 

оборудование 
- гипсовые модели (глаз и ухо Давида, кисть женская на подставке, стопа, нос, губы); 
- керамические изделия ; 
-муляжи фруктов и овощей; 
-изделия ДПИ; 
- драпировки; 
-предметы быта. 

Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 
раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Печатные пособия: 
- портреты русских и зарубежных художников; 
- -репродукции произведений мировой живописи и скульптуры в различных жанрах 

изобразительного искусства; 
- -таблицы по народным промыслам (Гжель, Городец, Хохлома), русскому костюму; 
- -дидактический материал (карточки по художественной грамоте в индивидуально раздаточном 

варианте); 
- -фотографии предметов крестьянского быта. 
- Экрано – звуковое пособие: 
- -фильмы о народных промыслах, различных видах ДПИ, современных художественных  

технологиях, художественных музеях мира, видах изобразительного искусства; творчестве и биографиях 
художниках, памятниках архитектуры; 

- - презентации по темам уроков. 
- Учебно – практическое борудование: 
- -краски акварельные и гуашевые; 
-кисти беличьи, щетина, синтетика; 
-ёмкости для воды; 
-палитры пластиковые; 
-стеки (набор); 
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-пластилин, клей, ножницы; 
-цветная бумага и картон; 
- мягкие графические материалы (сепия, уголь, пастель). 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы, энциклопедии по искусству, словарь 
искусствоведческих терминов, книги о художниках и художественных музеях мира 

Кабинет музыки (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 
Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Оборудование в кабинете: компьютер – 1 
Музыкальные инструменты: Музыкальный синтезатор, фортепиано 

Наглядные пособия Альбомы и репродукции, нотные примеры, с признаками характера звучания, со средствами 
музыкальной выразительности, с различными видами оркестров (симфонические, духовые, камерные, 
народные, джазовые); нотный и поэтический гимн России, фонохрестоматии. 

Кабинет технологии (мастерская) (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 
Оборудование, инструменты Комплект оборудования 

Станок токарный – 8, станок сверлильный – 2, станок заточный -1 , станок деревообрабатывающий –
1. 

Комплект инструментов 
Верстак столярный, набор для выпиливания лобзиком, прибор для выжигания по дереву, струбцина 

металлическая, набор напильников, дрель электрическая, набор рашпилей-2, рубанок, стусло поворотное, 
топор с топорищем, набор контрольно-измерительных приборов (рулетка, линейка, угольники столярные-
1 и слесарные-3, штангенциркуль-3, щетка-2, провода соединительные, маски защитные, верстак 
слесарный, набор инструментов слесаря, набор ключей комбинированный, набор для выполнения 
электротехнических работ, ножницы по металлу, долото, зубило, кусачки, круглогубцы, молоток 
слесарный, набор надфилей, набор метчиков и плашек, набор отверток, набор стамесок, ножовки по 
дереву и металлу, плоскогубцы, тиски слесарные. 

Кабинет технологии (девочки) (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 
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Оборудование, инструменты Оборудование в кабинете: компьютер – 1 
Комплект оборудования, инструментов: 
швейные машины – 16, оверлок – 1, утюг, доска гладильная.  
Раздел: Кулинария 
Электроплита 
Холодильник 
Аптечка 
Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Набор измерительных инструментов для работы с тканями 
Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования 
Машины швейные бытовые универсальные 10 шт. (у нас 6 машин) 
Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ -8 шт. 
Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки 2 гладильных доски, 1 

утюг 
Коллекции волокон и тканей 

Физическая культура 
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Оборудование общего 
назначения 

Спортивные снаряды и оснащение: 
Стенка гимнастическая, козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина гимнастическая, 

канаты для лазания с механизмом крепления, мост гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая 
жесткая, перекладина гимнастическая, скамья атлетическая наклонная, гантели наборные, коврик 
гимнастический, маты гимнастические, мяч набивной, мяч малый, скакалка гимнастическая, палка 
гимнастическая, обруч гимнастический, гимнастическое напольное бревно, флажки разметочные, лента 
финишная, дорожка разметочная для прыжков в длину с места, отметка измерительная, номера 
нагрудные, комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты баскетбольные навесные с 
кольцами и сеткой, мячи баскетбольные для мини игры, сетка для переноса и хранения мячей, жилетки 
игровые с номерами, стойки волейбольные универсальные, сетка волейбольная, мячи волейбольные, 
ворота для мини-футбола, сетка для ворот мини-футбола, мячи футбольные, компрессор для накачивания 
мячей, аптечка медицинская, доска аудиторная с магнитной поверхностью, комплекты для занятий 
лыжной подготовкой, беговая дорожка - 4 шт., блины к грифу - 50 кг., велотренажер - 3 шт., 
вибромассажер МS -  1000 - 1 шт., гантели (набор 0,5 кг. до 5 кг.) - 2 набора, гриф - 1 шт., министеппер -
10 шт., силовой центр - 1 шт., скамья для пресса - 4 шт., степ-платформа - 14 шт., стойка Torneo Athletic - 2 
шт., тренажер для мышц брюшного пресса - 3 шт., тренажер для ног и ягодиц - 2 шт., турник настенный 3 
в 1 - 3 шт., эллиптический тренажер - 3 шт. 

Наглядные пособия и 
демонстрационное оборудование 

Портреты выдающихся спортсменов и материалы об их вкладе в историю спортивного движения, 
материалы по истории олимпийских игр и олимпийского движения, плакаты с нормативами комплекса 
"ГТО". 

 Спортивный уличный комплекс 
Оборудование общего 
назначения 

Баскетбольно - волейбольная площадка 

Кабинет: ОБЖ (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 
Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Оборудование в кабинете: ноутбук – 1 
 

Демонстрационное 
оборудование 

МГМ АК-74 – 2; Противогазы -20; Учебная противопехотная мина ПМН-2-583 -2; Учебная граната 
РГД-5 – 1, Учебная граната Ф-1 – 1, Учебная противотанковая мина ТМ-62-М – 8, ДП-5В-1; Тренажер-
манекен по оказанию первой помощи. 

Наглядные пособия «Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в экстремальных ситуациях», «Пожар 
в 
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учебном заведении» и др. 

 Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, терроризм, пожарная 
безопасность, факторы, разрушающие здоровье человека, здоровый образ жизни, гигиена, травмы; 
наркотическая, алкогольная и никотиновая зависимость; основы воинской службы; символы воинской 
чести, оружие России, огневая подготовка, погоны и знаки различия военнослужащих России, служу 
России, макет автомата Калашникова с принадлежностями. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой 
основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка и комфортные условия для 

осуществления образовательного процесса. 
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3.3.5. Информационно-методические условия   реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивается современной 
информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 
ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 
технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 
современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
мониторинг здоровья обучающихся; 
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 
деятельности и условиями её осуществления. 

 
Информационно-образовательная среда обеспечена:  
Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного тестирования и  голосования, принтеры, сканеры, факс, 
ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, микшер усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-камеры,  
интерактивная панель, конструкторы «перворобот»,  цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 
инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; 
графический редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор 
звука; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 
образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование», в 
которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 
образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; издания по 
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии; собрание 
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся.
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Учебно – методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Предмет Класс Кол-
во 
часов 

Программа Методическое пособие Учебник Контрольно-оценочные 
средства 

1 Русский язык 5 210/6 Рабочие программы. 
Русский язык. 5-9 
классы: учебно-
методическое 
пособие/сост.Е.И. 
Харитонова.-3-изд, 
стереотип. М.: Дрофа, 
2014 

Методическое пособие 
к УМК «Русский язык. 
Теория», «Русский 
язык. Практика», 
«Русский язык. Русская 
речь» 5 класс/ А.Ю. 
Купалова, А.П. 
Еремеева, Л.К. Лидман-
Орлова, под ред. А.Ю. 
Купаловой. М.: Дрофа, 
2013 

Русский язык. 
Практика. 5 класс: 
учебник для 
общеобраз. 
учреждений/ А.Ю. 
Купалова, А.П. 
Еремеева, Л.К. 
Лидман-Орлова, под 
ред. А.Ю. Купаловой. 
М.: Дрофа, 2012 
Русский язык. 
Теория. 5-9 класс, 
учебник В.В. 
Бабайцева, Л.Д. 
Чеснокова 3-изд. 
стереотип, Дрофа, 
2014 
Русская речь. 
Развитие речи. 5 кл.: 
учеб. для общеобраз. 
учредений/ Е.И. 
Никитина. 16-изд, 
перераб.- М.: Дрофа, 
2014 

Методическое пособие к 
УМК «Русский язык. 
Теория», «Русский язык. 
Практика», «Русский 
язык. Русская речь» 5 
класс/ А.Ю. Купалова, 
А.П. Еремеева, Л.К. 
Лидман-Орлова, под ред. 
А.Ю. Купаловой. М.: 
Дрофа, 2013 
Тетрадь для оценки 
качества знаний по 
русскому языку к 
учебному комплекту 
«Русский язык. Теория», 
«Русский язык. 
Практика», «Русский 
язык. Русская речь» 5 
класс/ С.Н. Пименова. 
М.: Дрофа, 2015 

2 Русский язык 6 210/6 Рабочие программы. 
Русский язык. 5-9 
классы: учебно-
методическое 

Книга для учителя. 
Русский язык. 6 класс 
учебно-методическое 
пособие к УМК 

Русский язык. 
Практика. 6 класс: 
учебник для 
общеобраз. 

Книга для учителя. 
Русский язык. 6 класс 
учебно-методическое 
пособие к УМК «Русский 
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пособие/сост.Е.И. 
Харитонова.-3-изд, 
стереотип. М.: Дрофа, 
2014 

«Русский язык. 
Теория», «Русский 
язык. Практика», 
«Русский язык. Русская 
речь»/ С.Н. Пименова. 
М.: Дрофа, 2014 

учреждений/ А.Ю. 
Купалова, А.П. 
Еремеева, Л.К. 
Лидман-Орлова и др., 
под ред. С.Н. 
Пименовой. М: 
Дрофа, 2013 
Русская речь. 
Развитие речи. 6 кл.: 
учеб. для общеобраз. 
учредений/ Е.И. 
Никитина. 16-изд, 
перераб.- М.: Дрофа, 
2014 

язык. Теория», «Русский 
язык. Практика», 
«Русский язык. Русская 
речь»/ С.Н. Пименова. 
М.: Дрофа, 2014 

3 Русский язык 7 140/4 Рабочие программы. 
Русский язык. 5-9 
классы: учебно-
методическое 
пособие/сост.Е.И. 
Харитонова.-3-изд, 
стереотип. М.: Дрофа, 
2014 

Методическое пособие 
к УМК «Русский язык. 
Теория», «Русский 
язык. Практика», 
«Русский язык. Русская 
речь»/ С.Н. Пименова. 
М.: Дрофа, 2014 

Русский язык. 
Практика.7 класс: 
учебник для 
общеобраз. 
учреждений / А.Ю. 
Купалова, А.П. 
Еремеева, Л.К. 
Лидман-Орлова и др., 
под ред. С.Н. 
Пименовой. М: 
Дрофа, 2013 
Русский язык. 
Теория. 5-9 класс, 
учебник В.В. 
Бабайцева, Л.Д. 
Чеснокова 3-изд. 
стереотип, Дрофа, 
2014 

Методическое пособие к 
УМК «Русский язык. 
Теория», «Русский язык. 
Практика», «Русский 
язык. Русская речь»/ С.Н. 
Пименова. М.: Дрофа, 
2014 



629  

Русская речь. 
Развитие речи. 7 кл.: 
учеб. для общеобраз. 
учредений/ Е.И. 
Никитина. 16-изд, 
перераб.- М.: Дрофа, 
2013 

4 Русский язык 8 105/3 Рабочие программы. 
Русский язык. 5-9 
классы: учебно-
методическое 
пособие/сост.Е.И. 
Харитонова.-3-изд, 
стереотип. М.: Дрофа, 
2014 

Методическое пособие 
к УМК «Русский язык. 
Теория», «Русский 
язык. Практика», 
«Русский язык. Русская 
речь», 8 класс/ Ю.С. 
Пичугов, Т.М. Пахнов, 
А.П. Еремеева.  М: 
Дрофа, 2015 

Русский язык. 
Теория. 5-9 класс, 
учебник В.В. 
Бабайцева, Л.Д. 
Чеснокова 3-изд. 
стереотип, Дрофа, 
2014 
Русская речь. 
Развитие речи. 8 кл.: 
учеб. для общеобраз. 
учредений/ Е.И. 
Никитина. 16-изд, 
перераб.- М.: Дрофа, 
2013 
Русский язык. 
Практика.8 класс: 
учебник для 
общеобраз. 
учреждений / Ю.С. 
Пичугов, Т.М. 
Пахнов, А.П. 
Еремеева.  М: Дрофа, 
2013 

Методическое пособие к 
УМК «Русский язык. 
Теория», «Русский язык. 
Практика», «Русский 
язык. Русская речь»/ 
Ю.С. Пичугов, Т.М. 
Пахнов, А.П. Еремеева.  
М: Дрофа, 2015 
Русский язык. 
Практика.8 класс: 
учебник для общеобраз. 
учреждений / Ю.С. 
Пичугов, Т.М. Пахнов, 
А.П. Еремеева.  М: 
Дрофа, 2013 

5 Русский язык 9 105/3 Рабочие программы. 
Русский язык. 5-9 

Методическое пособие 
к УМК «Русский язык. 

Русский язык. 
Теория. 5-9 класс, 

Методическое пособие к 
УМК «Русский язык. 
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классы: учебно-
методическое 
пособие/сост.Е.И. 
Харитонова.-3-изд, 
стереотип. М.: Дрофа, 
2014 

Теория», «Русский 
язык. Практика», 
«Русский язык. Русская 
речь»,9 класс/Т.М. 
Пахнов, А.П. Еремеева, 
А.Ю. Купалова М.: 
Дрофа, 2015 

учебник В.В. 
Бабайцева, Л.Д. 
Чеснокова 3-изд. 
стереотип, Дрофа, 
2014 
Русский язык. 
Практика.9 класс: 
учебник для 
общеобраз. 
учреждений / Ю.С. 
Пичугов, А.П. 
Еремеева, А.Ю. 
Купалова М.: Дрофа, 
2018 
Русская речь. 
Развитие речи. 8 кл.: 
учеб. для общеобраз. 
учредений/ Е.И. 
Никитина. 16-изд, 
перераб.- М.: Дрофа, 
2013 
 

Теория», «Русский язык. 
Практика», «Русский 
язык. Русская речь»,9 
класс/Т.М. Пахнов, А.П. 
Еремеева, А.Ю. 
Купалова М.: Дрофа, 
2015 
Русский язык. 
Практика.9 класс: 
учебник для общеобраз. 
учреждений / Ю.С. 
Пичугов, А.П. Еремеева, 
А.Ю. Купалова М.: 
Дрофа, 2018 
 

6 Литература  5 105/3 Литература. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под ред. 
В.Я. Коровиной 5-9 
классы. М.: 
Просвещение, 2014 

Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 5 классе: 
поурочные разработки: 
пособие для учителей 
общеобразов. 
организации.- М.: 
Просвещение, 2014 

В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлёв, В.И. 
Коровин. Учебник. 
Литература. 5 класс. 
В двух частях. М. : 
Просвещение, 2017 

Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 5 классе: 
поурочные разработки: 
пособие для учителей 
общеобразов. 
организации.- М.: 
Просвещение, 2014 

7 Литература  6 105/3 Литература. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 

Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 6 классе: 
поурочные разработки: 

В.Я. Коровина и др. 
Литература: учебник 
хрестоматия для 6 

Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 6 классе: 
поурочные разработки: 
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учебников под ред. 
В.Я. Коровиной 5-9 
классы. М.: 
Просвещение, 2014 

пособие для учителей 
общеобразов. 
организации.- М.: 
Просвещение, 2016 

классов: в 2ч.-М: 
Просвещение, 2012  

пособие для учителей 
общеобразов. 
организации.- М.: 
Просвещение, 2016 

8 Литература 7 70/2 Литература. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под ред. 
В.Я. Коровиной 5-9 
классы. М.: 
Просвещение, 2014 

Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 7 классе: 
поурочные разработки: 
пособие для учителей 
общеобразов. 
организации.- М.: 
Просвещение, 2017 

В.Я. Коровина и др. 
Литература: учебник 
хрестоматия для 7 
классов: в 2 ч.-М: 
Просвещение, 2012 

Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 7 классе: 
поурочные разработки: 
пособие для учителей 
общеобразов. 
организации.- М.: 
Просвещение, 2017 

9 Литература 8 70/2 Литература. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под ред. 
В.Я. Коровиной 5-9 
классы. М.: 
Просвещение, 2014 

Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 8 классе: 
поурочные разработки: 
пособие для учителей 
общеобразов. 
организации.- М.: 
Просвещение, 2017 

В.Я. Коровина и др. 
Литература: учебник 
хрестоматия для 8 
классов: в 2ч.-М: 
Просвещение, 2012 

Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 8 классе: 
поурочные разработки: 
пособие для учителей 
общеобразов. 
организации.- М.: 
Просвещение, 2017 

10 Литература 9 102/3 Литература. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под ред. 
В.Я. Коровиной 5-9 
классы. М.: 
Просвещение, 2014 

Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 9 классе: 
поурочные разработки: 
пособие для учителей 
общеобразов. 
организации.- М.: 
Просвещение, 2019 

В.Я. Коровина и др. 
Литература: учебник 
хрестоматия для 9 
классов: в 2ч.-М: 
Просвещение, 2014 

Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 9 классе: 
поурочные разработки: 
пособие для учителей 
общеобразов. 
организации.- М.: 
Просвещение, 201 

11 Родной язык 6 17/0,5 Программа по 
родному (русскому) 
языку 5-9 классы 
АИРО имени А.М. 
Топорова 

- - - 

12 Родной язык 7 17/0,5 Программа по 
родному (русскому) 

- - - 
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языку 5-9 классы 
АИРО имени А.М. 
Топорова 

13 Родной язык 8 17/0,5 Программа по 
родному (русскому) 
языку 5-9 классы 
АИРО имени А.М. 
Топорова 

- - - 

14 Родной язык 9 17/0,5 Программа по 
родному (русскому) 
языку 5-9 классы 
АИРО имени А.М. 
Топорова 

- - - 

15 Родная 
литература 

6 17/0,5 Программа по родной 
литературе 5-9 
классы АИРО имени 
А.М. Топорова 

- - - 

16 Родная 
литература 

7 17/0,5 Программа по родной 
литературе 5-9 
классы АИРО имени 
А.М. Топорова 

        - - - 

17 Родная 
литература 

8 17/0,5 Программа по родной 
литературе 5-9 
классы АИРО имени 
А.М. Топорова 

- - - 

18 Родная 
литература 

9 17/0,5 Программа по родной 
литературе 5-9 
классы АИРО имени 
А.М. Топорова 

        - - - 

19 Математика 5 204/6 Математика. сборник 
рабочих программ. 5-
6 классы: пособие для 

Обучение математике в 
5-6 классах: 
методическое пособие 

Математика. 5 класс: 
учеб. для учащихся 
общеобразоват. 

Обучение математике в 
5-6 классах: 
методическое пособие 
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учителей 
общеобразовательных 
организаций/ сост. 
Т.А. Бурмистрова. – 
М.: Просвещение, 
2014 

для учителя к 
учебникам Н.Я. 
Виленкина, В.И. 
Жохова, А.С. 
Чеснокова, С.И. 
Шварцбурда. – 2-е изд., 
стер. – М.: Мнемозина, 
2015 

учреждений / Н.Я. 
Виленкин, В.И. 
Жохов, А.С. 
Чесноков, 
Шварцбурда. – 2-е 
изд., стер. – М.: 
Мнемозина, 2015 

для учителя к учебникам 
Н.Я. Виленкина, В.И. 
Жохова, А.С. Чеснокова, 
С.И. Шварцбурда. – 2-е 
изд., стер. – М.: 
Мнемозина, 2015 

20 Математика 6 204/6 Математика. сборник 
рабочих программ. 5-
6 классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
организаций/ сост. 
Т.А. Бурмистрова. – 
М.: Просвещение, 
2014 

Обучение математике в 
5-6 классах: 
методическое пособие 
для учителя к 
учебникам Н.Я. 
Виленкина, В.И. 
Жохова, А.С. 
Чеснокова, С.И. 
Шварцбурда. – 2-е изд., 
стер. – М.: Мнемозина, 
2015  

Математика. 6 класс: 
учеб. для учащихся 
общеобразоват. 
учреждений / Н.Я. 
Виленкин, В.И. 
Жохов, А.С. 
Чесноков, 
Шварцбурда. – 2-е 
изд., стер. – М.: 
Мнемозина, 2013 

Обучение математике в 
5-6 классах: 
методическое пособие 
для учителя к учебникам 
Н.Я. Виленкина, В.И. 
Жохова, А.С. Чеснокова, 
С.И. Шварцбурда. – 2-е 
изд., стер. – М.: 
Мнемозина, 2015 

21 Алгебра 7 136/4 Алгебра. 7 класс: 
методическое 
пособие для учителя / 
А.Г. Мордкович. – 4-е 
изд., испр. и доп. – 
М.: Мнемозина, 2017 

Алгебра. 7 класс: 
методическое пособие 
для учителя / А.Г. 
Мордкович. – 4-е изд., 
испр. и доп. – М.: 
Мнемозина, 2017 

Алгебра. 7 класс. в 2 
ч. ч.1 Учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/ А.Г. 
Мордкович-13е изд., 
испр.- М.: 
Мнемозина, 2009 
Алгебра. 7 класс. в 2 
ч. ч.2 Задачник  для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/ А.Г. 

Алгебра. 7 класс. 
/Контрольные работы 
для учащихся 
общеобразоват. 
учреждений/ Л.А. 
Александрова; под ред. 
А.Г. Мордковича 11-е 
изд перераб. М: 
Мнемозина, 2019 
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Мордкович-13е изд., 
испр.- М.: 
Мнемозина, 2009 

22 Алгебра 8 102/3 Алгебра. 8 класс: 
методическое 
пособие для учителя / 
А.Г. Мордкович. – 4-е 
изд., испр. и доп. – 
М.: Мнемозина, 2017 

Алгебра. 8 класс: 
методическое пособие 
для учителя / А.Г. 
Мордкович. – 4-е изд., 
испр. и доп. – М.: 
Мнемозина, 2017 

Алгебра. 8 класс. в 2 
ч. ч.1 Учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/ А.Г. 
Мордкович -13е изд., 
испр.- М.: 
Мнемозина, 2009 
Алгебра. 8 класс. в 2 
ч. ч.2 Задачник  для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/ А.Г. 
Мордкович -13е изд., 
испр.- М.: 
Мнемозина, 2009 

Алгебра. 8 класс. 
/Контрольные работы 
для учащихся 
общеобразоват. 
учреждений/ Л.А. 
Александрова; под ред. 
А.Г. Мордковича 11-е 
изд перераб. М: 
Мнемозина, 2014 
Алгебра. 8 класс. 
/Самостоятельные 
работы для учащихся 
общеобразоват. 
учреждений/Л.А. 
Александрова; А.Г. 
Мордковича 11-е изд 
перераб. М: Мнемозина, 
2013 

23 Алгебра 9 136/4 Алгебра. 9 класс: 
методическое 
пособие для учителя / 
А.Г. Мордкович, П.В. 
Семёнов. – 4-е изд., 
испр. и доп. – М.: 
Мнемозина, 2017 

Алгебра. 9 класс: 
методическое пособие 
для учителя / А.Г. 
Мордкович, П.В. 
Семёнов. – 4-е изд., 
испр. и доп. – М.: 
Мнемозина, 2017 

Алгебра. 9 класс. в 2 
ч. ч.1 Учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/ А.Г. 
Мордкович, П.В. 
Семёнов -13е изд., 
испр.- М.: 
Мнемозина, 2009 
Алгебра. 9 класс. в 2 
ч. ч.2 Задачник  для 

Алгебра. 9 класс. 
/Контрольные работы 
для учащихся 
общеобразоват. 
учреждений/ Л.А. 
Александрова; под ред. 
А.Г. Мордковича 11-е 
изд перераб. М: 
Мнемозина, 2015 
 
Алгебра. 9 класс. 
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учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/ А.Г. 
Мордкович, П.В. 
Семёнов -13е изд., 
испр.- М.: 
Мнемозина, 2009 

/Самостоятельные 
работы для учащихся 
общеобразоват. 
учреждений/ П.В. 
Семёнов, Л.А. 
Александрова; под ред. 
А.Г. Мордковича 11-е 
изд перераб. М: 
Мнемозина, 2019 

24 Геометрия 7 68/2 Геометрия. Рабочая 
программа к 
учебнику Л.С. 
Атанасян и др.7-9 
классы: уч. пособие 
для общеобр. 
организ./ В.Ф. 
Бутузов 4-е изд М.: 
Просвещение, 2016 

Геометрия. 
Методические 
рекомендации 7 класс. 
Учеб. пособие для 
обеобраз. организ./Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов 
и др. М.: Просвещение, 
2015 

Геометрия 7-9 классы 
учеб. для 
общеобразоват. 
организаций /Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Д. 
Кадомцев.  М.: 
Просвещение, 2017 

Геометрия. 
Методические 
рекомендации 7 класс. 
Учеб. пособие для 
обеобраз. организ./Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов и 
др. М.: Просвещение, 
2015 

25 Геометрия 8 68/2 Геометрия. Рабочая 
программа к 
учебнику Л.С. 
Атанасян и др.7-9 
классы: уч. Пособие 
для общеобр. 
Организ./ В.Ф. 
Бутузов 4-е изд М.: 
Просвещение, 2016 

Геометрия. 
Методические 
рекомендации 8 класс. 
Учеб. Пособие для 
обеобраз. Организ./Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов 
и др. М.: Просвещение, 
2015 

Геометрия 7-9 классы 
учеб. Для 
общеобразоват. 
Организаций /Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Д. 
Кадомцев.  М.: 
Просвещение, 2017 

Геометрия. 
Методические 
рекомендации 8 класс. 
Учеб. Пособие для 
обеобраз. Организ./Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов и 
др. М.: Просвещение, 
2015 

26 Геометрия 9 68/2 Геометрия. Рабочая 
программа к 
учебнику Л.С. 
Атанасян и др.7-9 
классы: уч. Пособие 

Геометрия. 
Методические 
рекомендации 9класс. 
Учеб. Пособие для 
обеобраз. Организ./Л.С. 

Геометрия 7-9 классы 
учеб. Для 
общеобразоват. 
Организаций /Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 

Геометрия. 
Методические 
рекомендации 9класс. 
Учеб. Пособие для 
обеобраз. Организ./Л.С. 
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для общеобр. 
Организ./ В.Ф. 
Бутузов 4-е изд М.: 
Просвещение, 2016 

Атанасян, В.Ф. Бутузов 
и др. М.: Просвещение, 
2015 

Бутузов, С.Д. 
Кадомцев.  М.: 
Просвещение, 2017 

Атанасян, В.Ф. Бутузов и 
др. М.: Просвещение, 
2015 

27 Всеобщая 
история 

5 68/2 Рабочие программы. 
Всеобщая история. 5-
9 классы, предметная 
линия учеб. А.А. 
Вигасина- О.С. 
Сороко-Цюпы. М.: 
Просвещение, 2014 

Всеобщая история. 
История Древнего 
мира. Метод рекоменд. 
5 класс: пособие для уч. 
Общеобр. 
учреждений/М.И. 
Шевченко. М.: 
Просвещение, 2012 

История Древнего 
мира: учебник для 5 
класса. А.А. Вигасин, 
Г.И. Годер, И.С. 
Свеницкая. – М.: 
Просвещение, 2013 

- 

28 Всеобщая 
история 

6 28/2 Рабочие программы. 
Всеобщая история. 5-
9 классы, предметная 
линия учеб. А.А. 
Вигасина- О.С. 
Сороко-Цюпы. М.: 
Просвещение, 2014 

Всеобщая история. 
История средних веков. 
Метод. рекоменд. (к 
учеб. В.Е. Агибаловой, 
Г.М. Донского). М.: 
Просвещение, 2014 

Всеобщая история. 
История средних 
веков./ В.Е. 
Агибаловой, Г.М. 
Донского). М.: 
Просвещение,2015 

- 

29 Всеобщая 
история 

7 26/2 Всеобщая история. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников А. А. 
Вигасина,  О. С. 
Сороко-Цюпы. 5—9 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / [А. А. 
Вигасин, Г. И. Годер, 
Н. И. Шевченко и 
др.]. — 2-е изд., 

Методические 
рекомендации: 
А.Я.Юдовская. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 1500-1800 гг. 
Поурочные разработки.  
7 класс: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
организаций/ 
А.Я.Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина, 

Юдовская А.Я. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 1500-1800: 
учебник для 7 класса 
общеобразовательных 
учреждений / 
А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранов, 
Л.М.Ванюшкина. – 
13-е издание.- М.: 
Просвещение, 2008 
 

- 
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дораб.— М.: 
Просвещение, 2014.   

Т.В.Коваль. – М.: 
Просвещение, 2013 г. 

30 Всеобщая 
история 

8 26/2 Всеобщая история. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников А. А. 
Вигасина — О. С. 
Сороко-Цюпы. 5—9 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / [А. А. 
Вигасин, Г. И. Годер, 
Н. И. Шевченко и 
др.]. — 2-е изд., 
дораб.— М.: 
Просвещение, 2014.   

Юдовская А.Я. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени, 1800-1900. 
Поурочные разработки. 
8 класс: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
организаций / 
А.Я.Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина, 
Т.В.Коваль. – М.: 
Просвещение, 2014 

Юдовская А.Я. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени, 1800-1913: 
учебник для 8 класса 
общеобразовательных 
учреждений / 
А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранов, 
Л.М.Ванюшкина. – 
12-е издание. – М.: 
Просвещение, 2014 

- 

31 Всеобщая 
история 

9 34/3 Всеобщая история. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников А. А. 
Вигасина — О. С. 
Сороко-Цюпы. 5—9 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / [А. А. 
Вигасин, Г. И. Годер, 
Н. И. Шевченко и 
др.]. — 2-е изд., 
дораб.— М.: 
Просвещение, 2014.   

Сороко-Цюпа А. О. 
Всеобщая история. 
Новейшая история. 
Поурочные разработки. 
9 класс : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / А. О. 
Сороко-Цюпа, М. Л. 
Несмелова. — М.: 
Просвещение, 2014 
 

Сороко-Цюпа О.С. 
Всеобщая история. 
Новейшая история. 9 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений / 
О.С.Сороко-Цюпа, 
А.О.Сороко-Цупа. – 
12-е изд. – М.:  
Просвещение, 2014. 

- 
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32 История России 6 40/2 История России. 6-9 
класы (основная 
школа): уч. Пособие 
для общеобраз. 
Организ./ А.А. 
Данилов, О.Н. 
Журавлёва, И.Е. 
Барыкина. М.: 
Просвещение, 2016 

История России 
поурочн. Рекоменд. 6 
класс, пособие для уч. 
Общеобраз. Организ./ 
О.Н. Журавлёва – М.: 
Просвещение, 2015 

История России 6 
класс в 2 ч. (Н.М 
Арсентьев, А.А. 
Данилов, П.С. 
Стефанович и др) под 
ред. А.В. Торкунова 
М.: Просвещение, 
2018 

- 

33 История России 7 68/2 Данилов А.А. 
История России. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников 
А.А.Данилова, 
Л.Г.Косулиной. 6-9 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
организаций / 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина, 
А.Ю.Морозов. – 2-е 
издание, дораб. – М.: 
Просвещение, 2014. 

Методических 
рекомендаций. Данилов 
А.А. История России, 
конец XVII-XVIII век. 
Поурочные разработки. 
7 класс: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
организаций / 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина. – М.: 
Просвещение, 2015 

Данилов А.А. 
История России. 
Конец XVI-XVIII век. 
7 класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений / 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина. – 11-е 
изд. – М.: 
Просвещение, 2012. 
 

- 

34 История России 8 68/2 Данилов А.А. 
История России. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников 
А.А.Данилова, 
Л.Г.Косулиной. 6-9 

Данилов А.А.История 
России XIX век. 
Поурочные разработки. 
8 класс: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
организаций / 

Данилов А.А. 
История России, XIX 
век. 8 класс: учебник 
для 
общеобразовательных 
учреждений / 
А.А.Данилов, 

- 
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классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
организаций / 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина, 
А.Ю.Морозов. – 2-е 
издание, дораб. – М.: 
Просвещение, 2014 

А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина. – М.: 
Просвещение, 2014 

Л.Г.Косулина. 10-е 
издание. – М.: 
Просвещение, 2012 

35 История России 9 68/2 Данилов А.А. 
История России. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников 
А.А.Данилова, 
Л.Г.Косулиной. 6-9 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
организаций / 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина, 
А.Ю.Морозов. – 2-е 
издание, дораб. – М.: 
Просвещение, 2014. 

Данилов А.А. История 
России XX- начало XXI 
века. Поурочные 
разработки. 9 класс: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций / 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина, - М.: 
Просвещение, 2014 
 

Данилов А.А. 
История России XX- 
начало XXI века.  9 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений / 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина, 
М.Ю.Брандт. – 6-е 
изд. – М.: 
Просвещение, 2012 

- 

36 Обществознание 6 35/1 Обществознание. 
Программы 
общеобраз. 
Учреждений Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. 
Иванова, А.И. 

Обществознание. 
Поурочные разработки 
6 класс Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. 
Иванова, А.И. Матвеев, 
Т.Е. Лескова. М.: 

Обществознание 6 
класс учеб. (Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. 
Иванова, Н.В. 
Виноградова) под 
ред. Л.Н. Боголюбова 
М.: Просвещение, 

Обществознание. 
Поурочные разработки 6 
класс Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, Л.Ф. 
Иванова, А.И. Матвеев, 
Т.Е. Лескова. М.: 
Просвещение, 2011 
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Матвеев М.: 
Просвещение, 2011 

Просвещение, 2011 2012 Обществознание 6 класс 
учеб. (Н.И. Городецкая, 
Л.Ф. Иванова, Н.В. 
Виноградова) под ред. 
Л.Н. Боголюбова М.: 
Просвещение, 2012 

37 Обществознание 7 35/1 Обществознание. 
Программы 
общеобраз. 
Учреждений Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. 
Иванова, А.И. 
Матвеев М.: 
Просвещение, 2011 

Обществознание. 
Поурочные разработки 
7 класс Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. 
Иванова, А.И. Матвеев, 
Т.Е. Лескова. М.: 
Просвещение, 2013 

Обществознание 7 
класс учеб. (Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. 
Иванова, Н.В. 
Виноградова) под 
ред. Л.Н. Боголюбова 
М.: Просвещение, 
2013 

- 

38 Обществознание 8 35/1 Обществознание. 
Программы 
общеобраз. 
учреждений Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. 
Иванова, А.И. 
Матвеев М.: 
Просвещение, 2011 

Обществознание. 
Поурочные разработки 
8 класс Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. 
Иванова, А.И. Матвеев, 
Т.Е. Лескова. М.: 
Просвещение, 2019 

Обществознание 8 
класс учеб. (Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. 
Иванова, Н.В. 
Виноградова) под 
ред. Л.Н. Боголюбова 
М.: Просвещение, 
2016 

- 

39 Обществознание 9 35/1 Обществознание. 
Программы 
общеобраз. 
Учреждений Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. 
Иванова, А.И. 
Матвеев М.: 

Обществознание. 
Поурочные разработки 
9 класс Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. 
Иванова, А.И. Матвеев, 
Т.Е. Лескова. М.: 
Просвещение, 2019 

Обществознание 9 
класс учеб. (Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. 
Иванова, Н.В. 
Виноградова) под 
ред. Л.Н. Боголюбова 
М.: Просвещение, 
2016 

- 
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Просвещение, 2011 
40 География 5 35/1 Программа курса 

«География». 5-9 
классы/авт.-сост. Е.М. 
Домогацких. – 2-е 
изд. – М.: ООО 
«Русское слово – 
учебник», 2016. – 120 
с. – (Инновационная 
школа) 

Методические 
рекомендации к 
учебнику Е.М. 
Домогацких, Э.Л. 
Введенского, А.А. 
Плешакова «География. 
Введение в географию» 
для 5 класса 
общеобразовательных 
организаций /  С. В. 
Банников, Д.В. 
Молодцов. – 3-е изд. – 
М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2016. 
– 152 с. – 
(Инновационная 
школа) 

География. Введение 
в географию: учебник 
для 5 класса 
общеобразовательных 
учреждений/Е.М. 
Домогацких, Э.Л. 
Введенский, А.А. 
Плешаков. – 3-изд. – 
М.: ООО «Русское 
слово- учебник», 
2014. – 160 с.: ил. – 
(Инновационная 
школа) 
 

Методические 
рекомендации к 
учебнику Е.М. 
Домогацких, Э.Л. 
Введенского, А.А. 
Плешакова «География. 
Введение в географию» 
для 5 класса 
общеобразовательных 
организаций /  С. В. 
Банников, Д.В. 
Молодцов. – 3-е изд. – 
М.: ООО «Русское слово 
– учебник», 2016. – 152 с. 
– (Инновационная 
школа) 
 
Текущий и итоговый 
контроль по курсу 
«География. Введение в 
географию» для 5 класса 
общеобразовательных 
организаций: 
контрольно-
измерительные 
материалы / Н.В. 
Касьянова. – 3-изд. – М.: 
ООО «Русское слово- 
учебник», 2016. – 64 с. – 
(Инновационная школа) 

41 География 6 35/1 Программа курса Методические География: Методические /  Н.В. 
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«География». 5-9 
классы/авт.-сост. Е.М. 
Домогацких. – 2-е 
изд. – М.: ООО 
«Русское слово – 
учебник», 2016. – 120 
с. – (Инновационная 
школа) 
 

рекомендации к 
учебнику Е.М. 
Домогацких, Н. И. 
Алексеевского 
«География» для 6 
класса 
общеобразовательных 
организаций /  Н.В. 
Болотникова – 3-е изд. 
– М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2014. 
– 240 с. – 
(Инновационная 
школа) 

Физическая 
география: учебник 
для 6 класса 
общеобразовательных 
организаций / Е.М. 
Домогацких, Н.И. 
Алексеевский. – 4-
изд. – М.: ООО 
«Русское слово- 
учебник», 2015. – 224 
с.: ил. – 
(Инновационная 
школа).  

Болотникова – 3-е изд. – 
М.: ООО «рекомендации 
к учебнику Е.М. 
Домогацких, Н. И. 
Алексеевского 
«География» для 6 класса 
общеобразовательных 
организаций Русское 
слово – учебник», 2014. – 
240 с. – (Инновационная 
школа) 
 
Текущий и итоговый 
контроль по курсу 
«География. Физическая 
география. 6 класс»: 
контрольно-
измерительные 
материалы / С.В. 
Ряховский. - 2-е изд. – 
М.: ООО «Русское слово- 
учебник», 2014. – 72 с. – 
(Инновационная школа) 

42 География 7 70/2  Программа курса 
«География». 5-9 
классы/авт.-сост. Е.М. 
Домогацких. – 2-е 
изд. – М.: ООО 
«Русское слово – 
учебник», 2016. – 120 
с. – (Инновационная 
школа) 

Методические 
рекомендации к 
учебнику Е.М. 
Домогацких, Н. И. 
Алексеевского 
«География. Материки 
и океаны» для 7 класса 
общеобразовательных 
организаций /  Л.В. 

География. Материки 
и океаны: в 2 ч. Ч. 1. 
Планета на которой 
мы живём. Африка: 
учебник для 7 класса 
общеобразовательных 
организаций / Е.М. 
Домогацких, Н.И. 
Алексеевский. – 3-

Методические 
рекомендации к 
учебнику Е.М. 
Домогацких, Н. И. 
Алексеевского 
«География. Материки и 
океаны» для 7 класса 
общеобразовательных 
организаций /  Л.В. 
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Пацукова. – М.: ООО 
«Русское слово – 
учебник», 2015. – 344 с. 
– (Инновационная 
школа) 
 

изд. – М.: ООО 
«Русское слово- 
учебник», 2015. – 240 
с.: ил., карт. – 
(Инновационная 
школа). 
География. Материки 
и океаны: в 2 ч. Ч. 2. 
Материки планеты 
Земля: Австралия, 
Антарктида, Южная 
Америка, Северная 
Америка, Евразия: 
учебник для 7 класса 
общеобразовательных 
организаций / Е.М. 
Домогацких, Н.И. 
Алексеевский. – 3-
изд. – М.: ООО 
«Русское слово- 
учебник», 2015. – 296 
с.: ил., карт. – 
(Инновационная 
школа). 

Пацукова. – М.: ООО 
«Русское слово – 
учебник», 2015. – 344 с. – 
(Инновационная школа) 
Текущий и итоговый 
контроль по курсу 
«География. Материки и 
океаны» для 7 класса 
общеобразовательных 
организаций: 
контрольно-
измерительные 
материалы / Л.В. 
Пацукова, Д.В. 
Молодцов. – М.: ООО 
«Русское слово- 
учебник», 2016. – 120 с. – 
(Инновационная школа) 

43 География 8 70/2 Программа курса 
«География». 5-9 
классы/авт.-сост. Е.М. 
Домогацких. – 2-е 
изд. – М.: ООО 
«Русское слово – 
учебник», 2016. – 120 
с. – (Инновационная 

Методические 
рекомендации к 
учебнику Е.М. 
Домогацких, Н. И. 
Алексеевского 
«География» для 8 
класса 
общеобразовательных 

География: 
физическая география 
России: учебник для 8 
класса 
общеобразовательных 
организаций / Е.М. 
Домогацких, Н.И. 
Алексеевский. – 4-

Методические 
рекомендации к 
учебнику Е.М. 
Домогацких, Н. И. 
Алексеевского 
«География» для 8 класса 
общеобразовательных 
организаций /  С.В. 
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школа) 
 
 

организаций /  С.В. 
Банников, Д.В. 
Молодцов, А.Б. Эртель. 
– М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2016. 
– 344 с. – 
(Инновационная 
школа) 

изд. – М.: ООО 
«Русское слово- 
учебник», 2016. – 344 
с.: ил., карт. – 
(Инновационная 
школа). 

Банников, Д.В. 
Молодцов, А.Б. Эртель. – 
М.: ООО «Русское слово 
– учебник», 2016. – 344 с. 
– (Инновационная 
школа) 
Текущий и итоговый 
контроль по курсу 
«География. Физическая 
география России» для 8 
класса 
общеобразовательных 
организаций: 
контрольно-
измерительные 
материалы / А.Б. Эртель. 
– М.: ООО «Русское 
слово- учебник», 2017. – 
128 с. – (Инновационная 
школа) 

44 География 9 70/2 Программа курса 
«География». 5-9 
классы/авт.-сост. Е.М. 
Домогацких. – 2-е 
изд. – М.: ООО 
«Русское слово – 
учебник», 2016. – 120 
с. – (Инновационная 
школа) 
 
 

Методические 
рекомендации к 
учебнику Е.М. 
Домогацких, Н. И. 
Алексеевского, Н.Н. 
Клюева «География» 
для 9 класса 
общеобразовательных 
организаций /  С.В. 
Банников. – М.: ООО 
«Русское слово – 
учебник», 2015. – 312 с. 

География: 
Население и 
хозяйство России: 
учебник для 9 класса 
общеобразовательных 
организаций / Е.М. 
Домогацких, Н.И. 
Алексеевский, Н.Н. 
Клюев. – 5-изд. – М.: 
ООО «Русское слово- 
учебник», 2018. – 344 
с.: ил., карт. – 

Методические 
рекомендации к 
учебнику Е.М. 
Домогацких, Н. И. 
Алексеевского, Н.Н. 
Клюева «География» для 
9 класса 
общеобразовательных 
организаций /  С.В. 
Банников. – М.: ООО 
«Русское слово – 
учебник», 2015. – 312 с. – 
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– (Инновационная 
школа) 
 

(Инновационная 
школа). 
 

(Инновационная школа) 
 
Текущий и итоговый 
контроль по курсу 
«География. Население и 
хозяйство России» для 9 
класса 
общеобразовательных 
организаций: 
контрольно-
измерительные 
материалы / С.В.. 
Банников, Д.В. 
Молодцов. – М.: ООО 
«Русское слово- 
учебник», 2017. – 80 с. – 
(Инновационная школа) 

45 Технология  5 70/2 Технология. Рабочие 
программы 5-8 класс 
учебно-методическое 
пособие, сост. Е.Ю. 
Зеленецкая, 5-е изд. 
стереотип. М.: Дрофа, 
2016 (девочки, 
мальчики) 

Технология. 
Технический труд. 5 
класс (В.М. Казакевич, 
Г.А. Молева и др. ) 4-е 
изд. стереотип М.: 
Дрофа, 2017 

Технология: 
обслуживающий 
труд. 5 класс.: 
учебник О.А. 
Кожина, Е.Н. 
Кудакова, С.Э. 
Маркуцкая 4-е изд. 
стереотип. М.: Дрофа, 
2015 
Технология. 
Технический труд. 
учебник В.М. 
Казакевич, Г.А. 
Молева и др. 2-е изд., 
Дрофа, 2016  

Технология. 
Технический труд. 5 
класс (В.М. Казакевич, 
Г.А. Молева и др.) 4-е 
изд. стереотип М.: 
Дрофа, 2017  
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46 Технология  6 70/2 Технология. Рабочие 
программы 5-8 класс 
учебно-методическое 
пособие, сост. Е.Ю. 
Зеленецкая, 5-е изд. 
стереотип. М.: Дрофа, 
2016 (девочки, 
мальчики) 

Технология: 
обслуживающий труд. 
6 класс.: метод. 
пособие О.А. Кожина, 
Е.Н. Кудакова, С.Э. 
Маркуцкая/ О.А. 
Кожина, Е.Н. Кудакова, 
Н.Б. Рыкова 3-е изд. 
стереотип. М.: Дрофа, 
2015  
 
Технология. 
Технический труд. 6 
класс (В.М. Казакевич, 
Г.А. Молева и др.) 4-е 
изд. стереотип М.: 
Дрофа, 2017  

Технология: 
обслуживающий 
труд. 6 класс.: 
учебник О.А. 
Кожина, Е.Н. 
Кудакова, С.Э. 
Маркуцкая 4-е изд. 
стереотип. М.: Дрофа, 
2017 
 
Технология. 
Технический труд. 6 
класс учебник В.М. 
Казакевич, Г.А. 
Молева и др. 2-е изд., 
Дрофа, 2016  

Технология. 
Технический труд. 6 
класс (В.М. Казакевич, 
Г.А. Молева и др.) 4-е 
изд. стереотип М.: 
Дрофа, 2017  

47 Технология  7 70/2 Технология. Рабочие 
программы 5-8 класс 
учебно-методическое 
пособие, сост. Е.Ю. 
Зеленецкая, 5-е изд. 
стереотип. М.: Дрофа, 
2016 (девочки, 
мальчики) 

Технология: 
обслуживающий труд. 
7 класс.: метод. 
пособие О.А. Кожина, 
Е.Н. Кудакова, С.Э. 
Маркуцкая/ О.А. 
Кожина, Е.Н. Кудакова, 
Н.Б. Рыкова 3-е изд. 
стереотип. М.: Дрофа, 
2015  
 
Технология. 
Технический труд. 7 
класс метод. пособие 
(В.М. Казакевич, Г.А. 

Технология: 
обслуживающий 
труд. 7 класс.: 
учебник О.А. 
Кожина, Е.Н. 
Кудакова, С.Э. 
Маркуцкая 4-е изд. 
стереотип. М.: Дрофа, 
2017 
 
Технология. 
Технический труд. 7 
класс учебник В.М. 
Казакевич, Г.А. 
Молева и др. 2-е изд., 

Технология. 
Технический труд. 7 
класс метод. пособие 
(В.М. Казакевич, Г.А. 
Молева и др. ) 4-е изд. 
стереотип М.: Дрофа, 
2015 
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Молева и др. ) 4-е изд. 
стереотип М.: Дрофа, 
2015 
 

Дрофа, 2017 
 
 

48 Технология  8 70/2 Технология. Рабочие 
программы 5-8 класс 
учебно-методическое 
пособие, сост. Е.Ю. 
Зеленецкая, 5-е изд. 
стереотип. М.: Дрофа, 
2016 (девочки, 
мальчики) 

Технология: 
обслуживающий труд. 
8 класс.: метод. 
пособие О.А. Кожина, 
Е.Н. Кудакова, С.Э. 
Маркуцкая/ О.А. 
Кожина, Е.Н. Кудакова, 
А.А. Карачеев 3-е изд. 
стереотип. М.: Дрофа, 
2015  
 
Технология. 
Технический труд. 8 
класс метод. пособие 
(В.М. Казакевич, Г.А. 
Молева и др. ) 4-е изд. 
стереотип М.: Дрофа, 
2015 
 

Технология: 
обслуживающий 
труд. 8 класс.: 
учебник О.А. 
Кожина, Е.Н. 
Кудакова, С.Э. 
Маркуцкая 4-е изд. 
стереотип. М.: Дрофа, 
2017 
 
Технология. 
Технический труд. 8 
класс учебник / И.В. 
Афонин, В.А. Блинов, 
А.А. Володин; под 
ред. В.М. Казакевич, 
Г.А. Молева и др.3-е 
изд. стереотип. М.: 
Дрофа, 2016 

Технология: 
обслуживающий труд. 8 
класс.: метод. пособие 
О.А. Кожина, Е.Н. 
Кудакова, С.Э. 
Маркуцкая/ О.А. 
Кожина, Е.Н. Кудакова, 
А.А. Карачеев 3-е изд. 
стереотип. М.: Дрофа, 
2015  
Технология. 
Технический труд. 8 
класс метод. пособие 
(В.М. Казакевич, Г.А. 
Молева и др. ) 4-е изд. 
стереотип М.: Дрофа, 
2015 
 

49 ОБЖ 8 35/1 Обучение в 5-11 
классах по учеб. 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
под ред. Ю.В. 
Воробьёва 5-11 кл. 
Б.И. Мишин, В.И. 
Юрьева М.: АСТ: 

Обучение в 5-11 
классах по учеб. 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
под ред. Ю.В. 
Воробьёва 5-11 кл. Б.И. 
Мишин, В.И. Юрьева 
М.: АСТ: Астрель, 2014 

ОБЖ 8 класс под ред. 
Ю.В Воробьёва, 
Астрель, 2014 

- 
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Астрель, 2014 
50 ОБЖ 9 35/1 Обучение в 5-11 

классах по учеб. 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
под ред. Ю.В. 
Воробьёва 5-11 кл. 
Б.И. Мишин, В.И. 
Юрьева М.: АСТ: 
Астрель, 2014 

Обучение в 5-11 
классах по учеб. 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
под ред. Ю.В. 
Воробьёва 5-11 кл. Б.И. 
Мишин, В.И. Юрьева 
М.: АСТ: Астрель, 2014 

ОБЖ 9 класс под ред. 
Ю.В Воробьёва, 
Астрель, 2012 

- 

51 Физическая 
культура 

5 102/3      Матвеев А.П. 
Физическая культура 
 Рабочие программы  
Предметная линия 
учебников        А.П. 
Матвеева   5—9 
классы 
  «Просвещение» 
2012 

Матвеев А. П. Уроки 
физической культуры. 
Методические 
рекомендации. 5–7 
классы / А. П. Матвеев. 
– М.: 
Просвещение, 2014 
 

Матвеев А.П. 
Физическая культура.  
5 класс: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций/ А.П 
Матвеев; Рос. акад. 
наук, Рос. акад. 
образования, изд-во 
«Просвещение». -2-е 
изд. – М.: 
Просвещение, 2013. 

Матвеев А. П. Уроки 
физической культуры. 
Методические 
рекомендации. 5–7 
классы / А. П. Матвеев. – 
М. : 
Просвещение, 2014 

52 Физическая 
культура 

6 102/3      Матвеев А.П. 
Физическая культура 
 Рабочие программы  
Предметная линия 
учебников        А.П. 
Матвеева   5—9 
классы 
  «Просвещение» 
2012 

Матвеев А. П. Уроки 
физической культуры. 
Методические 
рекомендации. 5–7 
классы / А. П. Матвеев. 
– М. : 
Просвещение, 2014 
 

Матвеев А.П. 
Физическая культура.  
6-7 классы: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций/ А.П 
Матвеев; Рос. акад. 
наук, Рос. акад. 
образования, изд-во 
«Просвещение». -2-е 
изд. – М.: 

Матвеев А. П. Уроки 
физической культуры. 
Методические 
рекомендации. 5–7 
классы / А. П. Матвеев. – 
М. : 
Просвещение, 2014 
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Просвещение, 2013. – 
192 с. 

53 Физическая 
культура 

7 108/3      Матвеев А.П. 
Физическая культура 
 Рабочие программы  
Предметная линия 
учебников        А.П. 
Матвеева   5—9 
классы 
  «Просвещение» 
2012 

Матвеев А. П. Уроки 
физической культуры. 
Методические 
рекомендации. 5–7 
классы / А. П. Матвеев. 
– М.: 
Просвещение, 2014 
 

Матвеев А.П. 
Физическая культура.  
6-7 классы: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций/ А.П 
Матвеев; Рос. акад. 
наук, Рос. акад. 
образования, изд-во 
«Просвещение». -2-е 
изд. – М.: 
Просвещение, 2013.  

Матвеев А. П. Уроки 
физической культуры. 
Методические 
рекомендации. 5–7 
классы / А. П. Матвеев. – 
М. : 
Просвещение, 2014 

54 Физическая 
культура 

8 108/3      Матвеев А.П. 
Физическая культура 
 Рабочие программы  
Предметная линия 
учебников        А.П. 
Матвеева   5—9 
классы 
  «Просвещение» 
2012 

Матвеев А. П. Уроки 
физической культуры. 
Методические 
рекомендации. 8-9 
классы / А. П. Матвеев. 
– М. : 
Просвещение, 2014 
 

Матвеев А.П. 
Физическая культура.  
8 – 9  классы: учеб. 
для общеобразоват. 
организаций/ А.П 
Матвеев; Рос. акад. 
наук, Рос. акад. 
образования, изд-во 
«Просвещение». -2-е 
изд. – М.: 
Просвещение, 2013.  

Матвеев А.П. 
Физическая культура.  6-
7 классы: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций/ А.П 
Матвеев; Рос. акад. наук, 
Рос. акад. образования, 
изд-во «Просвещение». -
2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2013.  

55 Физическая 
культура 

9 108/3      Матвеев А.П. 
Физическая культура 
 Рабочие программы  
Предметная линия 
учебников        А.П. 
Матвеева   5—9 
классы 
  «Просвещение» 

Матвеев А. П. Уроки 
физической культуры. 
Методические 
рекомендации. 8-9 
классы / А. П. Матвеев. 
– М. : 
Просвещение, 2014 
 

Матвеев А.П. 
Физическая культура.  
8 – 9  классы: учеб. 
Для общеобразоват. 
Организаций/ А.П 
Матвеев; Рос. Акад. 
Наук, Рос. Акад. 
Образования, изд-во 

Матвеев А.П. 
Физическая культура.  6-
7 классы: учеб. Для 
общеобразоват. 
Организаций/ А.П 
Матвеев; Рос. Акад. 
Наук, Рос. Акад. 
Образования, изд-во 
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2012 «Просвещение». -2-е 
изд. – М.: 
Просвещение, 2013.  

«Просвещение». -2-е изд. 
– М.: Просвещение, 2013.  

56 Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

5 17/0,5 Программа курса к 
учебнику М.Т. 
Студеникина 
«Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
светской этики», 5 
класс, М..- «Русское 
слово», 2012. 
 

- Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
светской этики: 
учебник для 5 класса 
общеобразовательных 
учреждений/ М.Т. 
Студеникин. – 2-е 
изд. – М.: ООО 
«Русское слово-
учебник»», 2013.- 160 
с.: ил. – (ФГОС. 
Инновационная 
школа). 

- 

57 Биология 5 35/1 Биология. 5-9 классы: 
Рабочие программы: 
учебно-методическое 
пособие / сост. Г.М. 
Пальдяева. – 5-е изд., 
стереотип. – М.: 
Дрофа, 2016. 

Методическое пособие 
к учеб. АА Плешакова, 
Н.И. Сонина, В.Н. 
Кириленкова, В.И. 
Сивоглазов «Биология. 
Введение в биологию» 
4-е изд. стереотип. М.: 
Дрофа, 2016 

Сонин Н.И. 
«Биология. Введение 
в биологию» 5 класс, 
учеб. для общеобраз. 
учрежден./ А.А. 
Плешакова, Н.И. 
Сонин 2-е изд. 
стереотип. М.: Дрофа, 
2012 

Методическое пособие к 
учеб. АА Плешакова, 
Н.И. Сонина, В.Н. 
Кириленкова, В.И. 
Сивоглазов «Биология. 
Введение в биологию» 4-
е изд. стереотип. М.: 
Дрофа, 2016 
Сонин Н.И. «Биология. 
Введение в биологию» 5 
класс 
рабочая тетрадь к 
учебнику, 2012 

58 Биология 6 35/1 Биология. 5-9 классы: Биология: Живой Биология: Живой Биология: Живой 
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Рабочие программы: 
учебно-методическое 
пособие / сост. Г.М. 
Пальдяева. – 5-е изд., 
стереотип. – М.: 
Дрофа, 2016. 

организм. 6 кл.: 
методич. пособие к 
учебнику Н.И. Сонина, 
В.И. Сониной/ З.А. 
Томанова, В.И. 
Сивоглазов. – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2015 

организм. 6 кл: 
учебник, Н.И. 
Сонина, В.И. Сонина, 
Дрофа, 2019 

организм. 6 кл.: методич. 
пособие к учебнику Н.И. 
Сонина, В.И. Сониной/ 
З.А. Томанова, В.И. 
Сивоглазов. – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2015 
Биология: Живой 
организм. 6 кл: Н.И. 
Сонина, В.И. Сонина. 
Рабочая тетрадь к 
учебнику. Дрофа, 2019 
И.А. Акперова, Н.Б. 
Сысолятина, Н.И. Сонин. 

59 Биология 7 70/2 Биология. 5-9 классы: 
Рабочие программы: 
учебно-методическое 
пособие / сост. Г.М. 
Пальдяева. – 5-е изд., 
стереотип. – М.: 
Дрофа, 2016. 

Методическое пособие 
к учебнику Н.И. 
Сонина, В.Б. Захарова 
«Биология. 
Многообразие живых 
организмов. Бактерии, 
грибы, растения. 7 
класс» / А.В. Марина, 
В.И. Сивоглазов. – М.: 
Дрофа, 2015. 

Биология. 
Многообразие живых 
организмов. 
Бактерии, грибы, 
растения. 7 кл.: 
учебник / Н.И. Сонин, 
В.Б. Захаров. – 5-е 
изд., испр. – М.: 
Дрофа, 2017.  

Методическое пособие к 
учебнику Н.И. Сонина, 
В.Б. Захарова «Биология. 
Многообразие живых 
организмов. Бактерии, 
грибы, растения. 7 класс» 
/ А.В. Марина, В.И. 
Сивоглазов. – М.: Дрофа, 
2015. 

60 Биология 8 70/2 Биология. 5-9 классы: 
Рабочие программы: 
учебно-методическое 
пособие / сост. Г.М. 
Пальдяева. – 5-е изд., 
стереотип. – М.: 
Дрофа, 2016. 

Методическое пособие 
по учебному  предмету 
«Биология». 
(«Биология.  
Многообразие живых 
организмов. Животные. 
8 класс » методическое 
пособие к учебнику 

Сонин, Н.И. 
Биология: 
Многообразие живых 
организмов: 
Животные. 8 кл.: 
учебник/ Н.И Сонин, 
В.Б. Захаров. – 5-е 
изд., стереотип. – М.: 

Методическое пособие 
по учебному  предмету 
«Биология». («Биология.  
Многообразие живых 
организмов. Животные. 8 
класс » методическое 
пособие к учебнику Н.И. 
Сонина, В.Б. Захарова   / 
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Н.И. Сонина, В.Б. 
Захарова   / 
А.В.Марина, 
В.И.Сивоглазов. – М: 
Дрофа,2016 г.) 
 

Дрофа, 2016. А.В.Марина, 
В.И.Сивоглазов. – М: 
Дрофа,2016 г.) 
 

61 Биология 9 70/2 Биология. 5-9 классы: 
Рабочие программы: 
учебно-методическое 
пособие / сост. Г.М. 
Пальдяева. – 5-е изд., 
стереотип. – М.: 
Дрофа, 2016. 

Биология. Человек 9 
кл.: методич. пособие к 
учебнику М.Р. Сапина, 
Н.И. Сонина 
«Биология. Человек»/ 
Н.Б. Ренёва, В.И. 
Сивоглазов. М.: Дрофа, 
2016 

М.Р. Сапина, Сонин 
Н.И. «Биология. 
Человек» 9 класс, 
учебник/Н.И. Сонин, 
В.Б. Захаров 5-е изд. 
М.: Дрофа, 2016 

Биология. Человек 9 кл.: 
методич. пособие к 
учебнику М.Р. Сапина, 
Н.И. Сонина «Биология. 
Человек»/ Н.Б. Ренёва, 
В.И. Сивоглазов. М.: 
Дрофа, 2016 
Н.И. Сонин, И.Б. 
Агафонова. Рабочая 
тетрадь к учебнику 
Сонин Н.И. «Биология. 
Человек» 9 класс, Дрофа, 
2015 

62 Иностранный 
язык 
(английский) 

5 105/3 Английский язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников 
«Английский в 
фокусе»5-9 классы, 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций 
(Апальков В.Г.)3-е 
изд. М.: 
Просвещение, 2016 

Английский язык книга 
для учителя 5 класс 
учеб. пособие для 
общеобраз. 
организаций (Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс) 6-е 
изд.Express Publishing: 
Просвещение, 2017 

Английский язык. 5 
класс учебник для 
общеобр. 
организаций Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. 
Эванс  6-е изд.Express 
Publishing: 
Просвещение, 2017 

Контрольные задания к 
учебнику  Английский 
язык. 5 класс Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс6-е 
изд.Express Publishing: 
Просвещение, 2016 

63 Иностранный 6 105/3 Английский язык. Английский язык книга Английский язык. 6 Контрольные задания к 



653  

язык 
(английский) 

Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников 
«Английский в 
фокусе»5-9 классы, 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций 
(Апальков В.Г.)3-е 
изд. М.: 
Просвещение, 2016 

для учителя 6 класс 
учеб. пособие для 
общеобраз. 
организаций (Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс) 6-е 
изд.Express Publishing: 
Просвещение, 2017 

класс учебник для 
общеобр. 
организаций Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. 
Эванс  6-е изд.Express 
Publishing: 
Просвещение, 2016 

учебнику  Английский 
язык. 6 класс Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс6-е 
изд.Express Publishing: 
Просвещение, 2016 

64 Иностранный 
язык 
(английский) 

7 105/3 Английский язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников 
«Английский в 
фокусе»5-9 классы, 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций 
(Апальков В.Г.)3-е 
изд. М.: 
Просвещение, 2016 

Английский язык книга 
для учителя 7 класс 
учеб. пособие для 
общеобраз. 
организаций (Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс) 6-е 
изд.Express Publishing: 
Просвещение, 2018 

Английский язык. 7 
класс учебник для 
общеобр. 
организаций Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. 
Эванс  6-е изд.Express 
Publishing: 
Просвещение, 2015 

Контрольные задания к 
учебнику  Английский 
язык. 7 класс Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс6-е 
изд.Express Publishing: 
Просвещение, 2016 

65 Иностранный 
язык 
(английский) 

8 105/3 Английский язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников 
«Английский в 
фокусе»5-9 классы, 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций 

Английский язык книга 
для учителя 8 класс 
учеб. пособие для 
общеобраз. 
организаций (Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс) 6-е 
изд.Express Publishing: 
Просвещение, 2018 

Английский язык. 8 
класс учебник для 
общеобр. 
организаций Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. 
Эванс  6-е изд.Express 
Publishing: 
Просвещение, 2016 

Контрольные задания к 
учебнику  Английский 
язык. 8 класс Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс6-е 
изд.Express Publishing: 
Просвещение, 2016 
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(Апальков В.Г.)3-е 
изд. М.: 
Просвещение, 2016 

66 Иностранный 
язык 
(английский) 

9 105/3 Английский язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников 
«Английский в 
фокусе»5-9 классы, 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций 
(Апальков В.Г.)3-е 
изд. М.: 
Просвещение, 2016 

Английский язык книга 
для учителя 9 класс 
учеб. пособие для 
общеобраз. 
организаций (Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс) 6-е 
изд.Express Publishing: 
Просвещение, 2014 

Английский язык. 9 
класс учебник для 
общеобр. 
организаций Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. 
Эванс  6-е изд.Express 
Publishing: 
Просвещение, 2017 

Контрольные задания к 
учебнику  Английский 
язык.9 класс Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс6-е 
изд.Express Publishing: 
Просвещение, 2016 

67 Иностранный 
язык (немецкий) 

5 68/2 Сборник примерных 
рабочих программ 
предметная линия 
«Горизонты», 5-9 
классы: учеб. 
Пособие для 
общеобр./М.М. 
Аверин, Е.Ю. 
Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко и др. М.: 
Просвещение, 2019 

Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя 5 класс учеб. 
Пособие для общеобр. 
Организ. ./М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 
Е.Р. Харченко и др. 4-е 
изд. М.: Просвещение, 
2017  

Второй иностранный 
язык 5 класс для 
общеобраз. организ. 
М.М. Аверин, Ф. 
Джин, Л. Рорман, М. 
Збранкова. М.: 
Просвещение, 
Cornelsen, 2016 

Книга для учителя 5 
класс учеб. Пособие для 
общеобр. Организ. 
./М.М. Аверин, Е.Ю. 
Гуцалюк, Е.Р. Харченко 
и др. 4-е изд. М.: 
Просвещение, 2017  
Второй иностранный 
язык 5 класс для 
общеобраз. Организ. 
М.М. Аверин, Ф. Джин, 
Л. Рорман, М. Збранкова. 
М.: Просвещение, 
Cornelsen, 2016 
Немецкий язык. Второй 
иностранный. 
Контрольные задания 5-6 
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классы учеб. Пособие 
для общеобраз. М.М. 
Аверин, Ф. Джин, Л. 
Рорман, М. Збранкова. 
М.: Просвещение, 2019 

68 Иностранный 
язык (немецкий) 

7 68/2 Сборник примерных 
рабочих программ 
предметная линия 
«Горизонты», 5-9 
классы: учеб. 
Пособие для 
общеобр./М.М. 
Аверин, Е.Ю. 
Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко и др. М.: 
Просвещение, 2019 

Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя 5 класс учеб. 
Пособие для общеобр. 
Организ. ./М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 
Е.Р. Харченко и др. 4-е 
изд. М.: Просвещение, 
2017  
Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя 6 класс учеб. 
Пособие для общеобр. 
Организ. ./М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 
Е.Р. Харченко и др. 4-е 
изд. М.: Просвещение, 
2017 
Методические 
рекомендации по 
разработке рабочей 
программы по 
немецкому языку. 
(второй иностранный 
язык) для 7 класса 
АКИПКРО имени А.М. 
Топорова  

Второй иностранный 
язык 7 класс для 
общеобраз. Организ. 
М.М. Аверин, Ф. 
Джин, Л. Рорман, М. 
Збранкова. М.: 
Просвещение, 
Cornelsen, 2019 
 

Второй иностранный 
язык 5 класс для 
общеобраз. Организ. 
М.М. Аверин, Ф. Джин, 
Л. Рорман, М. Збранкова. 
М.: Просвещение, 
Cornelsen, 2016 
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69 Иностранный 
язык (немецкий) 

8 68/2 Сборник примерных 
рабочих программ 
предметная линия 
«Горизонты», 5-9 
классы: учеб. 
Пособие для 
общеобр./М.М. 
Аверин, Е.Ю. 
Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко и др. М.: 
Просвещение, 2019 

Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя 5 класс учеб. 
Пособие для общеобр. 
организ. ./М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 
Е.Р. Харченко и др. 4-е 
изд. М.: Просвещение, 
2017  
Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя 6 класс учеб. 
Пособие для общеобр. 
Организ. ./М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 
Е.Р. Харченко и др. 4-е 
изд. М.: Просвещение, 
2017 
Методические 
рекомендации по 
разработке рабочей 
программы по 
немецкому языку. 
Второй иностранный 
язык для 8 класса 
АКИПКРО имени А.М. 
Топорова  

Второй иностранный 
язык 8 класс для 
общеобраз. Организ. 
М.М. Аверин, Ф. 
Джин, Л. Рорман, М. 
Збранкова. М.: 
Просвещение, 
Cornelsen, 2019 

Второй иностранный 
язык 5 класс для 
общеобраз. Организ. 
М.М. Аверин, Ф. Джин, 
Л. Рорман, М. Збранкова. 
М.: Просвещение, 
Cornelsen, 2016 

70 Иностранный 
язык (немецкий) 

9 68/2 Сборник примерных 
рабочих программ 
предметная линия 
«Горизонты», 5-9 
классы: учеб. 

Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя 5 класс учеб. 
Пособие для общеобр. 
Организ. ./М.М. 

Второй иностранный 
язык 9 класс для 
общеобраз. Организ. 
М.М. Аверин, Ф. 
Джин, Л. Рорман, М. 

Второй иностранный 
язык 5 класс для 
общеобраз. Организ. 
М.М. Аверин, Ф. Джин, 
Л. Рорман, М. Збранкова. 
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Пособие для 
общеобр./М.М. 
Аверин, Е.Ю. 
Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко и др. М.: 
Просвещение, 2019 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 
Е.Р. Харченко и др. 4-е 
изд. М.: Просвещение, 
2017  
Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя 6 класс учеб. 
Пособие для общеобр. 
Организ. ./М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 
Е.Р. Харченко и др. 4-е 
изд. М.: Просвещение, 
2017 
Методические 
рекомендации по 
разработке рабочей 
программы по 
немецкому языку. 
Второй иностранный 
язык для 8 класса 
АКИПКРО имени А.М. 
Топорова  

Збранкова. М.: 
Просвещение, 
Cornelsen, 2019 

М.: Просвещение, 
Cornelsen, 2016 
Контрольные задания 5-6 
классы учеб. Пособие 
для общеобраз. М.М. 
Аверин, Ф. Джин, Л. 
Рорман, М. Збранкова. 
М.: Просвещение, 2019 

71 Изобразительное 
искусство 

5 35/1 Неменский Б.М., Л.А. 
Неменская, 
Н.А.Горяева, А.С. 
Питерских. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 

Н.А.Горяева. «Уроки 
изобразительного 
искусства.Декоративно- 
прикладное искусство в 
жизни человека. 
Поурочные разработки. 
5 класс» под 
ред.Неменского Б.М.-
М.: Просвещение,2015; 
 

Н.А.Горяева. 
«Декоративно- 
прикладное искусство 
в жизни человека. 5 
класс» под ред. 
Неменского Б.М.-М.: 
Просвещение,2018; 
(электронный) 
 

- 
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Неменского Б.М. 5-8 
классы.-М.: 
Просвещение, 2016 

72 Изобразительное 
искусство 

6 35/1 Неменский Б.М., Л.А. 
Неменская, 
Н.А.Горяева, А.С. 
Питерских. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 
Неменского Б.М. 5-8 
классы.-М.: 
Просвещение, 2016 
 

«Уроки 
изобразительного 
искусства. Искусство в 
жизни 
человека.Поурочные 
разработки.6 класс» 
под ред.Неменского 
Б.М.-М.: 
Просвещение,2015; 
 

«Искусство в жизни 
человека.6 класс» под 
ред.Неменского Б.М.-
М.: 
Просвещение,2019; 
 

- 

73 Изобразительное 
искусство 

7 35/1 Неменский Б.М., Л.А. 
Неменская, 
Н.А.Горяева, А.С. 
Питерских. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 
Неменского Б.М. 5-8 
классы.-М.: 
Просвещение, 2016 

Г.Е.Гуров, А.С. 
Питерских. «Уроки 
изобразительного 
искусства. Дизайн и 
архитектура в жизни 
человека. Поурочные 
разработки.7 класс» 
под ред.Неменского 
Б.М.-М.: 
Просвещение,2015 
 

Г.Е.Гуров, А.С. 
Питерских. «Дизайн и 
архитектура в жизни 
человека. 7 класс» 
под ред.Неменского 
Б.М.-М.: 
Просвещение,2019 
 

- 

74 Изобразительное 
искусство 

8 35 /1 
 

Изобразительное 
искусство. Рабочие 

В.Б. Голицына, А..С. 
Питерских. Уроки 

Учебник. А.С. 
Питерских. 

- 
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программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией Б.М. 
Неменского 5-8 
классы. М.: 
Просвещение, 2015 
год. 
 

изобразительного 
искусства. 
Изобразительное 
искусство в театре, 
кино, на телевидении. 
Поурочные разработки. 
8 класс. Под редакцией 
Б.М. Неменского. М.: 
Просвещение, 2014 год 
г. 

Изобразительное 
искусство. 
Изобразительное 
искусство в театре, 
кино, на телевидении. 
8 класс. Под 
редакцией Б.М. 
Неменского. М.: 
Просвещение, 2017 г. 

75 Музыка 5 35/1 «Музыка. 5 – 8 
классы» 
Г.П.Сергеева, Е.Д. 
Критская. М.: 
Просвещение, 2017 

«Уроки музыки. 
Поурочные разработки 
5-6 классы» 
Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. М.: 
Просвещение, 2014  
 

Сергеева Г.П. 
Музыка: 5 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
организаций/ 
Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. – 2-е 
изд. – М.: 
Просвещение, 2013 

- 

76 Музыка 6 35/1 «Музыка. 5 – 8 
классы» 
Г.П.Сергеева, Е.Д. 
Критская. М.: 
Просвещение, 2017 

«Уроки музыки. 
Поурочные разработки 
5-6 классы.» 
Г.П.Сергеева 
Е.Д.Критская. М.: 
Просвещение, 2014  
 

Сергеева Г.П., 
Е.Д.Критская  
Музыка. 6 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
организаций/ – 3-е 
изд. – М.: 
Просвещение, 2014 

- 

77 Музыка 7 35/1 «Музыка. 5 – 8 
классы» 
Г.П.Сергеева, Е.Д. 
Критская. М.: 
Просвещение, 2017 

«Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 
7 – 8 классы» 
Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. М.: 

Сергеева Г.П., 
Е.Д.Критская  
Музыка. 7 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 

- 
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Просвещение, 2017   организаций. 9-е изд., 
перераб. – М.: 
Просвещение, 2019 

78 Музыка 8 35/1 Музыка. 5-8 классы. 
Искусство 8-9 классы. 
Сборник рабочих 
программ. 
Предметная линия 
учебников Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. 
Критской: учебное 
пособие для 
общеобразовательных 
организаций/Г.П. 
Сергеева, Е.Д. 
Критская, И.Э. 
Кашекова – М.: 
Просвещение, 2017. 

Уроки музыки. 
Поурочные 
разработки/Г.П. 
Сергеева, Е.Д. 
Критская.  7-8 классы. 
М.: Просвещение, 2017 
г. 
 

Музыка. 8 класс. 
Учебник. Сергеева 
Г.П., Критская Е.Д. 
М.: Просвещение, 
2018. 

- 

79 Физика 7 70/2 Физика 7-9 классы 
Рабочие программы к 
линии УМК А.В. 
Пёрышкина, Е.М. 
Гутник: учеб. метод. 
пособие/ Н.В. 
Филонович, Е.М. 
Гутник, М.: Дрофа, 
2017 

Физика 7 класс метод. 
пособие Н.В. 
Филонович, 2-е изд. 
стереотип. М.: Дрофа, 
2015 

Перышкин, А.В. 
Физика. 7 кл. : учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений/А.В. 
Перышкин. – 2-е изд., 
стереотип. – 
М.:Дрофа, 2013 

Физика. 7 класс: учебно-
методическое 
пособие/А.Е. Марон, 
Е.А.Марон-11-е изд., 
стереотип. – М.:Дрофа, 
2016 (Дидактические 
материалы) 

80 Физика 8 70/2 Физика 7-9 классы 
Рабочие программы к 
линии УМК А.В. 
Пёрышкина, Е.М. 
Гутник: учеб. метод. 

Физика 8 класс метод. 
пособие Н.В. 
Филонович, 2-е изд. 
стереотип. М.: Дрофа, 
2015 

Перышкин А.В. 
Физика. 8 кл. : учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений/А.В. 
Перышкин – 

Физика. 8 класс: учебно-
методическое 
пособие/А.Е. Марон, 
Е.А.Марон-11-е изд., 
стереотип. – М.:Дрофа, 
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пособие/ Н.В. 
Филонович, Е.М. 
Гутник, М.: Дрофа, 
2017 

М.:Дрофа, 2013 2014 (Дидактические 
материалы) 

81 Физика 9 70/2 Физика 7-9 классы 
Рабочие программы к 
линии УМК А.В. 
Пёрышкина, Е.М. 
Гутник: учеб. метод. 
пособие/ Н.В. 
Филонович, Е.М. 
Гутник, М.: Дрофа, 
2017 

Физика 9 класс метод. 
пособие /Е.Н. Гутник, 
О.А. Черникова М.: 
Дрофа, 2016 

Перышкин, А.В. 
Физика. 9 кл. : учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений/А.В. 
Перышкин – 
М.:Дрофа, 2014 

Физика. 9 класс: учебно-
методическое 
пособие/А.Е. Марон, 
Е.А.Марон-11-е изд., 
стереотип. – М.:Дрофа, 
2014 (Дидактические 
материалы) 

82 Химия 8 70/2 Химия. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников Г.Е. 
Рудзитиса, Ф.Г. 
Фельдмана. 8-9 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / Н.Н. 
Гара. – 2-е изд., доп. – 
М.: просвещение, 
2013.  

Химия: уроки в 8 
классе: пособие для 
учителя /  
Н.  Н.  Гара.  —  2-е  
изд.,  перераб.  —  М.  :  
Просвещение,  2014. 

Химия. 8 класс : учеб. 
для общеобразоват. 
организаций /  Г.Е. 
Рудзитис, Ф.Г. 
Фельдман. – 4-е изд. – 
М.: Просвещение, 
2016. 

Химия. Дидактический 
материал. 8-9 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
учреждений / А.М. 
Радецкий. – 4-е изд. – М.: 
Просвещение, 2014. 
Химия: уроки в 8 классе: 
пособие для учителя /  
Н.  Н.  Гара.  —  2-е  изд.,  
перераб.  —  М.:  
Просвещение,  2014. 

83 Химия 9 70/2 Химия. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников Г.Е. 
Рудзитиса, Ф.Г. 
Фельдмана. 8-9 

Химия: уроки в 9 
классе: пособие для 
учителя /  
Н.  Н.  Гара.  —  2-е  
изд.,  перераб.  —  М. :  
Просвещение,  2015. 

Химия. 8 класс : учеб. 
для общеобразоват. 
организаций /  Г.Е. 
Рудзитис, Ф.Г. 
Фельдман. – 2-е изд. – 
М.: Просвещение, 

Химия. Дидактический 
материал. 8-9 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
учреждений / А.М. 
Радецкий. – 4-е изд. – М.: 
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классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / Н.Н. 
Гара. – 2-е изд., доп. – 
М.: Просвещение, 
2013.  

2016. Просвещение, 2014. 
Химия: уроки в 9 классе: 
пособие для учителя /  
Н.  Н.  Гара.  —  2-е  изд.,  
перераб.  —  М. :  
Просвещение,  2015. 

84 Информатика  7 35/1 Информатика. 7–9 
классы: программа 
для основной школы / 
К.Ю. Полякова  и др. 
– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2016  

Информатика. 7–9 
классы: методическое 
пособие / К.Ю. 
Полякова – М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015 

Информатика: 
учебник для 7 класса / 
К.Ю. Поляков – М. : 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2015  
 

Информатика: учебник 
для 7 класса / К.Ю. 
Поляков – М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2015  
 

85 Информатика 8 35/1 Информатика. 7–9 
классы: программа 
для основной школы / 
Н.Д. Угринович и др. 
– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2016  

Информатика. 7–9 
классы: методическое 
пособие / Н.Д. 
Угринович, Н.Н. 
Самылкина. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015  

Информатика: 
учебник для 8 класса / 
Н. Д. Угринович. – М. 
: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2015  
 

Информатика: учебник 
для 7 класса / К.Ю. 
Поляков – М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2015  
 

86 Информатика  9 35/1 Информатика. 7–9 
классы: программа 
для основной школы / 
Н.Д. Угринович и др. 
– М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2016  
 

Информатика. 7–9 
классы: методическое 
пособие / Н.Д. 
Угринович, Н.Н. 
Самылкина. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015  
 

Информатика: 
учебник для 9 класса / 
Н. Д. Угринович. – М. 
: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2015  
 

Информатика: учебник 
для 9 класса / Н. Д. 
Угринович. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015  
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3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, 
финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно-
методических и информационных условий реализации ООП ООО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  
• уточнить и конкретизировать основную образовательную программу 

основного 
общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  
• разработать и внедрить систему оценки качества образования, 

соответствующую требованиям ФГОС ООО;  
• скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС 
• выстроить систему повышение квалификации педагогических работников 

школы по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС 
ООО. 

 
3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 
 

№ 
п/п 

Целевой ориентир в системе 
условий 

Механизмы достижения 
целевых ориентиров в системе 
условий 

1  Наличие локальных 
нормативных правовых актов и их 
использование всеми участниками 
образовательных отношений  

• внесение изменений в 
локальные нормативные правовые 
акты в соответствии с изменением 
действующего законодательства;  

• качественное правовое 
обеспечение всех направлений 
деятельности основной школы в 
соответствии с ООП;  

• правовое просвещение 
участников образовательных 
отношений  

2  Наличие учебного плана, плана 
внеурочной деятельности 
учитывающего разные формы 
учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и полидеятельностное 
пространство, динамического 
расписания учебных занятий  

• эффективная система 
управленческой деятельности;  

• реализация плана 
внутришкольного контроля; 

• реализация планов 
методической работы, 
специалистов;   

3  Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП (по 
квалификации, по опыту, наличие 
званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и т.п.)  

• подбор 
квалифицированных кадров для 
работы;  

• повышение квалификации 
педагогических работников;  

• аттестация педагогических 
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работников;  
• мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 
компетентности педагогических 
работников; 

• эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников. 

4  Обоснованное и эффективное 
использование информационной 
среды (локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных 
ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, владение 
педагогами ИКТ-технологиями) в 
образовательном процессе  

• приобретение цифровых 
образовательных ресурсов;  

• реализация графика 
использования мобильных 
компьютерных классов;  

• повышение 
профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по программам 
информатизации образовательного 
пространства;  

• качественная организация 
работы официального сайта. 

5  Наличие баланса между 
внешней и внутренней оценкой 
(самооценкой) деятельности всех 
субъектов образовательного 
процесса при реализации ООП; 
участие общественности (в том 
числе родительской) в управлении 
образовательным процессом  

• реализация плана 
внутришкольного контроля; 

• эффективная реализация 
положений системы оценки 
образовательных достижений 
учащихся; 

• соответствие 
лицензионным требованиям и 
аккредитационным нормам 
образовательной деятельности; 

• эффективная деятельность 
органов государственно-
общественного управления в 
соответствии с нормативными 
документами.  

6  Обоснование использования 
методических материалов, 
учебников  для реализации задач 
ООП; наличие и оптимальность 
других учебных и дидактических 
материалов, включая цифровые 
образовательные ресурсы, частота 
их использования учащимися на 
индивидуальном уровне  

• приобретение учебников, 
учебных пособий, цифровых 
образовательных ресурсов;  

• эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников. 

7  Соответствие материально-
технических условий 
гигиеническим требованиям; 
обеспеченность образовательной 
деятельности необходимыми 
помещениями и оборудованием  

• эффективное 
распределение средств субвенции;  
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3.3.8. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного  общего 
образования 

Направления 
мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответств
енный 

Планируемы
й результат 

Организацион
ное и 
нормативное 
обеспечение 
ФГОС ООО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение 
ФГОС ООО 
Приведение 
нормативной 
правовой базы 
школы  с учетом 
изменений, 
принятых на 
региональном  и 
федеральном 
уровне, в 
соответствие с 
требованиями 
ФГОС ООО  

постоян
но 

директор Нормативно-
правовое 
сопровождени
е 
образовательн
ого процесса 
ФГОС ООО. 
Внесение 
изменений и 
дополнений в 
документы, 
регламентиру
ющие 
деятельность 
школы 

Разработка  
календарного 
учебного графика, 
плана внеурочной 
деятельности, 
рабочих программ 
учебных предметов, 
курсов, курсов  
внеурочной  
деятельности, 
положения об 
организации 
текущей и итоговой 
оценки достижения 
обучающимися 
планируемых 
результатов 
освоения ООП. 

Май- 
август 
ежегодн
о 

Рабочая 
группа, 
учителя 
предметн
ики 

Проектирован
ие 
педагогическо
го процесса 
школы  с 
учетом 
требований 
ФГОС ООО и 
выявленных 
недочетов 

Определение 
программно-
методического 
обеспечения на 
следующий 
учебный год 

апрель 
– май 
ежегодн
о 

Зам.дирек
тора по 
УР 

Список 
программного 
методическог
о обеспечения 
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Разработка плана 
работы  школы  с 
учетом 
методических 
рекомендаций, 
нормативных 
требований  и 
социального 
запроса родителей 
обучающихся 

Май-
август 
ежегодн
о 

директор, 
зам.дирек
тора по 
УВР 

Утвержденны
й план работы 

Корректировка 
основной 
образовательной 
программы 
 (при 
необходимости) 

Май рабочая 
группа, 
директор 

Скорректиров
ана основная 
образовательн
ая программа  

Организация и 
проведение 
общественных 
слушаний по 
обсуждению 
изменений 
внесенных в 
образовательную 
программу 

Май  директор Решение об 
утверждении 
или доработке 
ОП 

Утверждение ООП 
ООО школы  на 
заседании 
Педагогического 
Совета 

август  директор Протокол 
Педагогическ
ого Совета 

Разработка и 
реализация  
системы 
мониторинга 
образовательных 
потребностей 
обучающихся и 
родителей по 
использованию 
часов  части 
учебного плана, 
формируемого 
участниками 
образовательных 
отношений и 
внеурочной 
деятельности 

Май  
ежегодн
о 

зам.дирек
тора по 
УВР и 
ВР, 
классные 
руководи
тели 

Формировани
е запроса по 
использовани
ю часов части 
учебного 
плана, 
формируемог
о участниками 
образовательн
ых отношений 

Анализ имеющихся 
в образовательной 
организации  
условий и 

Март –
май 
ежегодн
о 

админист
рация 

Оценка 
образовательн
ой 
организации 
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ресурсного 
обеспечения 
реализации 
образовательных 
программ ООО в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

школы с 
учётом 
требований 
ФГОС 

Комплектование 
библиотеки УМК по 
всем предметам 
учебного плана  в 
соответствии с 
Федеральным 
перечнем учебников 

постоян
но 

педагог – 
библиоте
карь  

Формировани
е заявки на 
обеспечение 
общеобразова
тельной 
организации 
учебниками в 
соответствии 
с 
федеральным 
перечнем. 

Формирование 
плана 
внутришкольного 
контроля  согласно 
требованиям ФГОС 

Август-
сентябр
ь 
ежегодн
о 

зам.дирек
тора по 
УР 

Контроль 
соответствия 
запланирован
ному 
результату 

Самоанализ 
(мониторинг) 
результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования 

В 
течение 
года 

зам.дирек
тора по 
УВР, 
рабочая 
группа 

Аналитически
е справки 
ВШК, 
материалы 
мониторинга 

Методическое 
сопровождение 
ФГОС ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической 
подготовки педагогических работников школы к 
реализации  ФГОС ООО 
Разработка плана 
методической 
работы с 
мероприятиями по 
сопровождению 
ФГОС ООО 

август 
ежегодн
о 

руководи
тель 
Методиче
ского 
Совета 

План 
методической 
работы школы  

Обеспечение 
консультационной 
методической 
поддержки учителей 
по вопросам 
реализации ООП 
ООО 

В 
течение 
года 

руководи
тель 
Методиче
ского 
Совета, 
руководи
тель 
ШМО 

График 
консультаций 

Обобщение опыта 
педагогов 

В 
течение 

руководи
тель 

Выступление 
на заседаниям 
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года  Методиче
ского 
Совета, 
руководи
тель 
ШМО, 
учителя 

методических 
объединений 
учителей - 
предметников, 
формирование 
банка 
методических 
разработок 
педагогов 

Организация работы 
по психолого- 
педагогическому 
обеспечению 
сопровождения 
ФГОС  

В 
течение 
года 

ПМПк Обеспечение 
психолого-
педагогическо
го 
сопровождени
я 

Участие в работе 
районных МО 
учителей  
предметников, 
представление 
достижений 
учителей  

В 
течение 
года 

учителя Обмен 
опытом, 
распространен
ие 
эффективного 
опыта работы 

Организация 
семинаров по 
вопросам 
реализации ФГОС 

В 
течение 
года 

руководи
тель МС 

Обмен 
опытом, 
распространен
ие 
эффективного 
опыта работы 

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС 

Определение 
объёма расходов, 
необходимых для 
реализации ООП и 
достижения 
планируемых 
результатов, а также 
механизма их 
формирования 

Август, 
январь 
ежегодн
о 

директор План 
финансово-
хозяйственно
й 
деятельности 

Разработка 
локальных актов 
(внесение 
изменений в них), 
регламентирующих 
установление 
заработной платы 
работников 
образовательной 
организации, в том 
числе 
стимулирующих 
надбавок и доплат, 
порядка и размеров 

По мере 
необход
имости 

директор Положение, 
приказы 
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премирования 

Кадровое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС ООО 
  
  

Цель: создание условий для обеспечения готовности 
участников эксперимента к переходу на ФГОС ООО 
Анализ кадрового 
обеспечения 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования 

Март -
Август  
ежегодн
о 

руководи
тель 
Методиче
ского 
Совета 

Информацион
ная справка 

Формирование 
заявки на участие в 
курсах повышения 
квалификации 

В 
течение 
года 

зам. 
директора 
по УВР 

План 
повышения 
квалификации 

Участие педагогов в 
работе проблемных 
семинаров, 
вебинаров по 
вопросам ФГОС 
основного общего 
образования  

В 
течение 
года 

руководи
тель 
Методиче
ского 
Совета 

Повышение 
квалификации 
педагогически
х работников 

Информацион
ное 
обеспечение 
реализации 
ФГОС ООО 
 

Цель: обеспечение условий для развития 
информационно-образовательной среды школы  (ИОС), 
способствующей реализации информационно-
методических условий ФГОС  ООО 

Организация 
разъяснительной 
работы  среди 
педагогической и 
родительской 
общественности о 
целях и задачах 
ФГОС, его 
актуальности для 
образования. 

в 
течение 
года 

директор, 
зам. 
директора 
по 
информат
изации 

Информирова
ние 
общественнос
ти о 
реализации  и 
результатах 
ФГОС ООО 

Публикация  
основной 
образовательной 
программы  ООО, 
нормативных 
документов на сайте 
школы 

август директор, 
зам 
директора 
по 
информат
изации 

Информирова
ние 
общественнос
ти о 
реализации  и 
результатах 
ФГОС ООО 

Информирование 
родителей 
обучающихся о 
результатах ФГОС 
ООО через 
школьный сайт, 
проведение 
родительских 
собраний 

в 
течение 
года 

директор, 
зам. 
директора 
по 
информат
изации 

Информирова
ние 
общественнос
ти о 
реализации  и 
результатах 
ФГОС ООО 
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Использование 
электронного 
документооборота в 
образовательном 
процессе, в том 
числе 
использование 
ресурсов системы 
«Сетевой город» 
(включая, 
электронный 
журнал, дневник) 

В 
течение 
года 

зам.дирек
тора по 
УВР, 
системны
й 
админист
ратор 
школы 

Оперативный 
доступ к 
информации  
для 
различных 
категорий 
пользователей 

Обеспечение 
публичной 
отчётности  школы  
о реализации  и 
результатах ФГОС 
ООО 

 Июнь  директор Информирова
ние 
общественнос
ти о 
реализации  и 
результатах 
ФГОС ООО, 
публичный 
отчет 

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 
основного общего 
образования 

Апрель 
ежегодн
о 

руководи
тель 
Методиче
ского 
Совета 

планирование 
работы по 
развитию 
материально-
технических 
условий 
реализации 
ФГОС ООО 

Мониторинг 
эффективности 
использования 
оборудования в 
школе при 
реализации ФГОС 
ООО 

май  
ежегодн
о 

зам. 
директора 
по 
информат
изации 

Анализ 
эффективност
и 
использовани
я учебного 
оборудования  

Анализ 
соответствия 
материально-
технической базы 
реализации ООП 
ООО действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам 
охраны труда 
работников 
образовательной 

Март- 
май 
ежегодн
о 

админист
рация 

Приведение в 
соответствие 
материально-
технической 
базы 
реализации 
ООП ООО с 
требованиями 
ФГОС. 
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организации 

Обеспечение 
соответствия 
материально-
технической базы  
школы  
требованиям ФГОС 

постоян
но 

директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
соответствия 
санитарно-
гигиенических 
условий 
требованиям ФГОС 

постоян
но 

директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
соответствия 
условий реализации 
ООП 
противопожарным 
нормам, нормам 
охраны труда 
работников 
образовательной 
организации 

постоян
но 

директор, 
специали
ст по 
охране 
труда 

Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
соответствия 
информационно-
образовательной 
среды требованиям 
ФГОС 

постоян
но 

директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
укомплектованност
и библиотечно-
информационного 
центра печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по 
предметам учебного 
плана 

постоян
но 

директор, 
педагог - 
библиоте
карь 

Приведение в 
соответствие  

Наличие доступа 
школы  к 
электронным 
образовательным 
ресурсам (ЭОР), 
размещённым в 
федеральных и 
региональных базах 
данных 

постоян
но 

директор Приведение в 
соответствие 

Обеспечение 
контролируемого 
доступа участников 

постоян
но 

директор Приведение в 
соответствие 
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образовательного 
процесса к 
информационным 
образовательным 
ресурсам в сети 
Интернет 

 
3.3.9. Контроль состояния системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Реализация основной образовательной программы основного общего 

образования требует построения управления, исходя из необходимости постоянно 
осуществлять научно - педагогический поиск в выбранном направлении, 
корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 
методическое сопровождение образовательного процесса. Управление 
осуществляют представители администрации, руководители  методических 
объединений, учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 
контролируемому направлению. На полноправной основе в управление  
включается Методический Совет. Методический Совет школы привлекается к 
оценке учебных программ, внедряемых в образовательную деятельность и 
контролируют эффективность  реализации на основе анализа результатов 
деятельности коллектива по различным направлениям.  

Руководители методических объединений:  
- анализируют состояние учебно-методической работы в определенной 

предметной области и разрабатывают предложения по повышению качества 
учебной деятельности;  

- обеспечивают освоение и использование современных педагогических 
технологий, методов и приемов обучения и воспитания обучающихся;  

- повышают активность педагогов по участию в конкурсах 
профессионального мастерства;  

- способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов 
(психологическая, методическая, педагогическая компетентности, формирование 
исследовательских навыков, самообразование) способствуют совершенствованию 
учебной деятельности, организации внеурочной, внеучебной деятельности по 
предмету;  

- накапливают методические материалы, создают банк методических идей.  
На психолого - педагогическую службу возложена ответственность за 

психолого-педагогическую диагностику способностей, возможностей 
обучающихся, с последующим определением уровня образовательных программ, 
которые обучающийся может реально освоить.  

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет 
заместитель директора по  воспитательной работе и непосредственные 
руководители секций, кружков, клубов.  

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель 
директора по воспитательной работе и классные руководители.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 
электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Результатом 
реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления общего 
образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда.  
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Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 
образования педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая 
по результатам социологического опроса. 

 
 
Направления и периодичность контроля системы условий. 
 

Направление  Ответственный по 
должности 

Периодичность 

Нормативное обеспечение 
Стандарта 

Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 
Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное 
обеспечение Стандарта 

Заместители директора по 
УВР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 
Стандарта 

Директор, зам. директора 
по УВР 

1 раз в год 

Информационное 
обеспечение Стандарта 

Директор, заместители 
директора по УВР, 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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Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной 
программе основного общего образования 
 
№ 
изменения 

№ раздела/ пункта Основание для 
изменения 

Дата 
внесени
я 
изменен
ия 

Подпись 
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енного 
лица 
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