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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 Образовательная деятельность МОУ «Сростинская СОШ» направлена на удовлетво-

рение образовательных запросов в соответствии с основной бразовательной программой и со-

временными технологиями в условиях уважения к личности и психологического комфорта.  

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Сростин-

ская СОШ» разработана на основании следующих документов:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; (в редакции приказов Минобрнауки от 29.12.2014г. 
№1644, от 31.12.2015г. №1577);  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с из-
менениями);  

• письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразова-

тельных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изме-

нениями и дополнениями);  

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 435 «О феде-
ральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);  

• авторских рабочих программ по учебным предметам;  

• Устава МОУ «Сростинская СОШ».  

Содержание основной образовательной программы МОУ «Сростинская СОШ» отра-

жает требования ФГОС ООО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  
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Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образова-

ния и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и ме-
тапредметных результатов, в том числе:  

- программу развития универсальных учебных действий (программу формирования об-

щеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;  

- программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего об-

разования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  
- учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план вне-

урочной деятельности;  

- систему условий реализации образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические материалы.  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования МОУ «Сростинская СОШ» в соответствии с требова-
ниями Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания МОУ «Сростинская СОШ» - обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования МОУ «Сростинская СОШ»  преду-

сматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы МОУ «Сро-

стинская СОШ»  требованиям Федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-
ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы 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 сопровожде-
ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для ее самореализации; 

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

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

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

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с ис-
пользованием 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 (села, района, края) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-
ния, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования МОУ «Сростинская СОШ» лежит системнодеятельностный подход, который 

обеспечивает:  
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе об-

разования;  
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

-  построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психоло-

гических и физиологических особенностей обучающихся.  

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Сростин-

ская СОШ» определяет содержание и организацию образовательной деятельности при полу-

чении основного общего образования. Программа создана с учетом особенностей и традиций 

школы, контингента учащихся села, личностного и прфессионального потенциала педагогов, 

запросов обучающихся и родителей в сфере образования, особенностей материально-

технической базы.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет пять лет. 
Обучение школьников осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности 

и в очной, очно-заочной, заочной форме, а вне организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 
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• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

ляемых совместно с классом и под руководством учителя, от способности только осу-

ществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и опера-
ционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебно-

го исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на само-

стоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятель-

ное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учеб-

ного сотрудничества; 
• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 -13 и 13-15 лет) благодаря раз-

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельно-

сти и построению жизненных планов во временной перспективе; 
• с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружа-
ющим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-
ции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследо-

вательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой раз-
вития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 

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

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возник-

новение и развитие у него самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, т. 
е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограни-

чений, 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 сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъектив-

ных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

• обострённой, 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 на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие лично-

сти; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверен-

ностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризи-

са независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 
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• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования  новообразований  познавательной  сферы,   качеств  и  свойств личности  связы-

вается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образователь-

ной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соот-
ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожида-
емых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу об-

разовательной программы.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения основной образовательной програм-

мы;  

• являються содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

курсов метапредметной направленности, программы воспитания, а также системы 

оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том чис-
ле государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих за-
дач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, позна-
вательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, слу-

жащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова-
ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, которыйп-

озволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвиже-
ния обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории. 

1.2.1. Структура и содержание планируемых результатов основной образова-
тельной программы основного общего образования 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обуча-

ющихся, их способностей. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отнесены:  

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це-
ленаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-
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ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентич-

ности в поликультурном социуме.  
Метапредметные результаты - освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), 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 обра-
зовательной траектории.  

Предметные результаты - 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 примене-
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах от-
ношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приема-
ми. 

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

получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: «Рус-
ский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», 

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

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобра-
зительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы без-
опасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентиру-

ют в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат 
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходи-

мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учеб-

ных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципи-

ально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освое-
ны всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-
ся», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обуче-
ния (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка до-

стижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития боль-

шинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполне-
ние обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для поло-

жительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-
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ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри-

ровать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 
преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучаю-

щимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 
обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в хо-

де процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена кур-

сивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы ито-

гового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предо-

ставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися зада-
ний, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 
случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при опреде-
лении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся. 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

У выпускника будут сформированы:  

1) основы российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-
ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-
ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающее 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, 
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культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-
моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) ценность здорового и безопасного образа жизни; правила индивидуального и кол-

лективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здо-

ровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) основы экологической культуры, соответствующие современному уровню эколо-

гического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования 

У выпускника будут сформированы: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

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

интересы своей познавательной деятельности; 

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

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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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 ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

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

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-
ми; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают успешное обучение на уровне общего об-

разования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, вхо-

дящих в состав предметных областей. 

1.2.4.1. Русский язык и литература  
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой си-

стемы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской граждан-

ской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, вы-

ражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств ком-

муникации, обеспечивает: 
•  включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как госу-

дарственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

•  осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-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 свер-

шениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

•  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможно-

стей 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 по-

нятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров 

Русский язык 

У выпускника будут сформированы: 

1) умение использовать различные виды устной и письменной речевой деятельно-

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

средств устной и письменной коммуникации): 



 

15 

 

• умение создавать устные монологические высказывания разной коммуника-
тивной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдени-

ем норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение разли-

чать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и поли-

логе; 

• развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе уме-
ние выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации 

и выразительности; 

• овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с по-

ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ-

ных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, переда-
ча 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 зре-
ния 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 по-

ставленной 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 творче-
ских способностей личности в процессе образования и самообразования: 

• осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребно-

стей; 

• соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

• стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру исполь-

зования 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 ме-
тафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, си-

нонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

• уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

• корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмо-

ций, этикетных формул; 

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

ях; 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, числитель-

ных, 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) навыки  проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

• проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как вза-
имосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа 
слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

• проведение синтаксического анализа предложения, определение синтакси-

ческой 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, харак-

теристика 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 слово-

образовательного анализа слова; 

• умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

• проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных ча-
стей речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических призна-
ков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

• умение выделять словосочетание в составе предложения, определение глав-

ного 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 
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предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных кон-

струкций; 

• опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, слож-

ных 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 раз-
личного 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 использо-

вания; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыс-
лей 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 эффек-

тивный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, 

их строения и способах конструирования информационных запросов; 

• пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информа-
ции, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) сло-

ва, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения пря-

мого и переносного значения, особенностей употребления; 

• пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определе-
ния нормативного написания и произношения слова; 

• использование фразеологических словарей для определения значения и осо-

бенностей употребления фразеологизмов; 

• использование морфемных, словообразовательных, этимологических слова-
рей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

• использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексиче-
скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нор-

мами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому са-
мосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-
зеологии 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 лите-
ратурного языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологиче-
скими нормами; 
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• выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 

их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

• нормативное изменение форм существительных, прилагательных, место-

имений, числительных, глаголов; 

• соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управле-
нии, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при упо-

треблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для свя-

зи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 
видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Литература 
У выпускника будут сформированы: 

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 ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведе-
ний 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 анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно 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 кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.4.2. Родной язык и родная литература 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

•  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

•  приобщение к литературному наследию своего народа; 

•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культу-

ры народа; 

•  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возмож-

ностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
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•  получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

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

тий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык 

У выпускника будут сформированы: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си-

туациях 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 взаи-

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

и грамматических категорий родного языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетическо-

го, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче-
ского 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 родно-

го языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, граммати-

ческими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобрете-
ние опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература 
У выпускника будут сформированы: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальней-

шего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоас-
пектного 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 вку-

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-



 

20 

 

ражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.4.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: 

•  приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, вос-
питание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и до-

стижения взаимопонимания между людьми и народами; 

•  осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

•  формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирова-
ние, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

•  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
Иностранный язык. Второй иностранный язык 

У выпускника будут сформированы: 

1) навыки дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп-

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национально-

го 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) иноязычные коммуникативные компетенции; расширение и систематизация зна-
ний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой культурой; 

3) допороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции; 

4)  основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и са-
мооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностран-

ного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

1.2.4.4. Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

•  формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

•  понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

•  владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 
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между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их вли-

яния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

•  осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-

бальном мире; 

•  приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ори-

ентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования соб-

ственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социаль-

ных отношений. 

История России. Всеобщая история 

У выпускника будут сформированы: 

1) основы гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифи-

кации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части ми-

ровой 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 зако-

номерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политиче-
ской, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивили-

зационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) умения применение исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном мире; 
4) важнейшие культурно-исторические ориентиры для гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 
5) умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различ-

ных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способно-

стей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) уважение к историческому наследию народов России; восприятие традиций исто-

рического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном Российском государстве. 
Обществознание 
У выпускника будут сформированы: 

1) личностные представления 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) теоретические знания и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типич-

ных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) основы правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков дру-
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гих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законо-

дательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопо-

рядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 
роли в пределах своей дееспособности; 

5) приемы работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) социальный кругозор и познавательный интерес к изучению общественных дис-
циплин. 

География 

У выпускника будут сформированы: 

1) представления о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географиче-
ских знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения со-

временных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) представления и основополагающие теоретические знания о целостности и неод-

нородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной дея-

тельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6) основные навыки нахождения, использования и презентации географической ин-

формации; 

7) умения и навыки использования разнообразных географических знаний в повсе-
дневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оцени-

вания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории прожи-

вания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техно-

генных катастроф; 

8) представления 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. 
1.2.4.5. Математика и информатика 
Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

•  осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

•  формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

•  понимание роли информационных процессов в современном мире; 

•  формирование представлений о математике как части общечеловеческой культу-



 

23 

 

ры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучаю-

щиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о ма-
тематических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результа-
ты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 
У выпускника будут сформированы: 

1) представления о математике как о методе познания действительности, позволяю-

щем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

•  осознание роли математики в развитии России и мира; 

•  возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математи-

ческих открытий и их авторов; 

2) умения работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением ма-
тематической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-

вания, доказательства математических утверждений: 

•  оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принад-

лежность, 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 процент-
ного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повы-

шения величины; 

•  решение логических задач; 

3) представления 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 по-
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строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

•  выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых вы-

ражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицатель-

ным показателем; 

•  выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагае-
мые, 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 за-
дач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

•  определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее поло-

жению на плоскости; 

•  нахождение по графику значений функции, области определения, множества зна-
чений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убы-

вания, 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 ре-
шении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описа-
ния предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобрази-

тельных умений, навыков геометрических построений: 

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

гоугольник, 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) систематические знания о плоских фигурах и их свойствах, представлений о про-

стейших 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, произведе-
ние вектора на число, координаты на плоскости; 

•  решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, вели-

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

ных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие уме-
ний извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, опи-

сывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистиче-
ских характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явле-
ний при принятии решений: 

•  формирование представления о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного события; 

•  решение простейших комбинаторных задач; 

•  определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

•  оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

•  наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

•  умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-

мости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при прак-

тических 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 ре-
альной жизни; 

10) информационная и алгоритмическая культура; представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

11) представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

- и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной де-
ятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос-
новными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) умения формализации и структурирования информации, умения выбирать спо-

соб представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, гра-
фики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

14) навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компь-

ютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 
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и права; 
1.2.4.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" обеспечивает: 

•  воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

•  формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

•  формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.2.4.7. Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" обеспечивает: 

•  формирование целостной научной картины мира; 

•  понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости междуна-
родного научного сотрудничества; 

•  овладение научным подходом к решению различных задач; 

•  овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспе-
рименты, 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 про-

гноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружаю-

щей среды; 

•   значимости концепции устойчивого развития; 

•  формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

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

Физика 
У выпускника будут сформированы: 

1) представления о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объ-

ективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изуче-
ния основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) первоначальные представления о физической сущности явлений природы (меха-
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нических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атом-

но-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 физиче-
ских явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных прибо-

ров; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз-
мов, 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 ра-
ционального 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) умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полу-

ченных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья; 

8) представления о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Биология 

У выпускника будут сформированы: 

1) система научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, истори-

чески быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате дея-

тельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о кар-

тине мира; 
2) первоначальные систематизированные представления о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экоси-

стемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наслед-

ственности 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) основы экологической грамотности: способности оценивать последствия деятель-

ности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целе-
вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохране-
нию биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) представления о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого измене-
ния экологического качества окружающей среды; 

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

Химия 

У выпускника будут сформированы: 

1)  первоначальные систематизированные представления о веществах, их превраще-
ниях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-
менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве-
ществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окру-

жающей среды; 

4) умения устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлени-

ями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия ве-
ществ, 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) представления о значении химической науки в решении современных экологиче-
ских проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

1.2.4.8. Искусство 
Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

•  осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

•  развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способ-

ности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выра-
жать 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 при-

умножению. 

Изобразительное искусство 
У выпускника будут сформированы: 

1) основы 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 наблю-

дательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышле-
ния, художественного вкуса и творческого воображения; 
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2) визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном про-

странстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в простран-

ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классиче-
ские произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изоб-

разительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной среды, в понимании красоты человека; 
5) опыт создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декора-
тивно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) опыт работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах худо-

жественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-

деозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений ис-
кусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка 
У выпускника будут сформированы: 

1) основы 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 об-

щества, в развитии мировой культуры; 

2) общие музыкальные способности обучающихся, а также образного и ассоциатив-

ного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отно-

шения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных обра-
зов; 

3) мотивационная направленность на продуктивную музыкально-творческую дея-

тельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация му-

зыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 
4) эстетическое отношения к миру, критического восприятия музыкальной инфор-

мации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятель-

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

5) музыкальный и общий культурный кругозор; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) основы музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной термино-

логией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 
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в рамках изучаемого курса. 
1.2.4.9. Технология 

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

•  развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше-
ния прикладных учебных задач; 

•  активное использование знаний, полученных при изучении других учебных пред-

метов, и сформированных универсальных учебных действий; 

•  совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

•  формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

•  формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель-

ности. 

Технология 

У выпускника будут сформированы: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития тех-

нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор-

та; 
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления из-
делий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации; 

4) умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для ре-
шения прикладных учебных задач; 

5) умения применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их вос-
требованности на рынке труда. 

1.2.4.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизне-
деятельности" обеспечивает: 

•  физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

•  формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

•  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

•  овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, по-
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нимание 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 ди-

намики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовлен-

ности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

•  установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из раз-
ных предметных областей. 

Физическая культура 
У выпускника будут сформированы: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

видуального здоровья; 

2) система знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физи-

ческой культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физиче-
ские упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематиче-
ских занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, трениро-

вочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможно-

стей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в ре-
жим учебного дня и учебной недели; 

3) опыт организации самостоятельных систематических занятий физической культу-

рой 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) опыт организации и мониторинга физического развития и физической подготов-

ленности; умение 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 физиче-
ских нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригиру-

ющих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 
здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, при-

емами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двига-
тельного 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). 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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У выпускника будут сформированы 

1) современная культура безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значи-

мости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера; 
2) убеждение в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти 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 терро-

ризма; 
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

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

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) антиэкстремистская и антитеррористическая личностная позиция; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 
9) знания основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

10) знания и умения применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умения оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

товность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умения принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с уче-
том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) основы экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

1.2.5. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения ос-
новной образовательной программы основного общего образования 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной об-

разовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образо-

вательной программы основного общего образования учитываются сформированность 

умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования включает две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результа-
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тами освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

• результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Срок достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личност-
ные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования (далее — система оценки) представ-

ляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освое-
ния основной образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в педагогическую 

деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её ос-
новными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательным процессом.  

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-
бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с це-
лью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

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

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образова-
ния разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стан-

дарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой атте-
стации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Проме-
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жуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педаго-

гов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осу-

ществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со струк-

турой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.  

При оценке результатов деятельности МОУ «Сростинская СОШ» и работников об-

разования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой высту-

пают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, состав-

ляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат ак-

кредитация образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а также мо-

ниторинговые исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объек-

том оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые уста-
новки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 
содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предме-
тов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по ре-
зультатам итоговой оценки, аккредитации образовательного учреждения и аттестации пе-
дагогических кадров.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обу-

чающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающими-

ся образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частно-

сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и дина-
мики образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и ин-

струментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-
нию и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных обра-
зовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется дости-
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жение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достига-
емого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать инди-

видуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать по-

ложительную учебную и социальную мотивацию.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования предполагает преемственность по 

отношению к основной образовательной программе начального общего образования. 
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Виды оценки 

 

Вид  Цель Инструментарий  Формы Способы фиксации 

результатов 

Периодич 

ность 

Стартовая определить уровень оста-
точных знаний; 

уровень сформированности 

УУД; 

организацию коррекцион-

ной работы в зоне «бли-

жайшего развития» 

равнозначный по содержанию, 

использованному в конце 
предыдущего класса 

контрольные работы по 

предметам; 

диагностика сформиро-

ванности УУД; 

 

Сводные таблицы, где 
указаны проверяемые 

умения; 

 листы индивидуаль-

ных достижений; 

 

2-3 неделя сен-

тября, 

1 раз в год. 

  

Текущая увидеть проблемы и труд-

ности в освоении  предмет-
ных способов действия и 

компетентностей и наме-
тить план работы по лик-

видации возникших  про-

блем и трудностей. 

 

Наблюдение за деятельностью 

учащихся, нестандартизиро-

ванные работы – проект, тво-

ческая, практическая и т. д. 

стандартизированные кон-

трольные и проверочные ра-
боты 

Промежуточные прове-

рочные работы, срезо-

вые работы, диагности-

ка УУД, накопленная 

оценка, приёмы оценки 

на уроке 

Портфолио, дневник 

достижений, карта до-

стижений, проект и т. 
д. 

Регулярно. 

Промежу-

точная 

уровень усвоения обучаю-

щимися опорной системы 

знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень 

овладения метапредметны-

ми действиями. 

Учебно – познавательные, 
учебно – практические задачи; 

проект 

накопленная оценка + 

итоговые работы по 

предметам; 

защита индивидуально-

го проекта 

Карта достижений   В конце учебного 

года. 
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К компетенции МОУ «Сростинская СОШ»  относится:  

1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую ат-
тестацию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре-
зультатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематическо-

го контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  
в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итого-

вую аттестацию;  

3) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре-
зультатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым образова-
тельным учреждением;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внут-

ришкольного контроля.  

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки 

и оценки проектной деятельности приводится в соответствующем разделе в образователь-

ной программе образовательного учреждения. Используемый образовательным учрежде-
нием инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки приводится в При-

ложении к образовательной программе образовательного учреждения.  

 1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных резуль-

татов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования уни-

версальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуе-
мую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание.  
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективно-

сти воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образо-

вательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной дея-

тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-
следований на основе централизованно разработанного инструментария.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего со-

циального окружения, общественнополезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-
ектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование ин-

дивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-
личных предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возмож-

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

ных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 
оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключитель-

но в целях личностного развития обучающихся.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представлен-

ных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых ре-
зультатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных ком-

понентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-
личных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, те-
матических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено до-

стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-
сообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, напри-

мер уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформирован-

ности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образова-
тельных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализи-

ровать в соответствии с разработанным образовательным учреждением:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисципли-

нарных программ;  

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образо-

вательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

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

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках те-
кущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного монито-

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

на государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуника-
тивных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-
нованных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; спо-

собности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и ре-
флексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального проекта  
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняе-

мый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-
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монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов из-
бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осу-

ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-

структорскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обуча-
ющегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по лю-

бому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые 
как минимум должны включать требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  
• защита проекта;  
• критерии оценки проектной деятельности.  

Обучающиеся  сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 
проекта должна быть утверждена на заседании педагогического совета школы, план реа-
лизации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.  

 Требования  к содержанию и направленности проекта указывают на то, что ре-
зультат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В этом раз-
деле описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) со-

став материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты.  

 Результатом  (продуктом) проектной деятельности может быть любая из сле-
дующих работ: 

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

алы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); б) художественная 

творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экран-

ных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проек-

та для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в од-

ной из описанных выше форм;  

 2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объ-

ёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исход-

ного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта 
и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей кон-

структорских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реа-
лизации проекта;  
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3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  
а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 
 в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 
быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и прак-

тическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста ра-
боты (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

 Требования  к защите проекта указывают на то, что защита осуществляется в про-

цессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 

или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач про-

ектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается  

по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-
блем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обосно-

вание и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас-
сматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, ис-
пользовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструк-

тивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументи-

рованно ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей со-

вокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, пре-
зентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающего-
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ся в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководи-

теля проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

 

                      

 

Таблица содержательного описания каждого критерия 

 

           Критерий                      Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

          Базовый                            Повышенный                                                                         

Самостоятельное при-

обретение знаний и ре-
шение проблем  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опо-

рой на помощь руководителя ста-
вить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована спо-

собность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубоко-

го понимания изученного  

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; продемон-

стрировано свободное владение 
логическими операциями, навы-

ками критического мышления, 

умение самостоятельно мыс-
лить; продемонстрирована спо-

собность на этой основе приоб-

ретать новые знания и/или осва-
ивать новые способы действий, 

достигать более глубокого по-

нимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки  

 

Продемонстрировано свобод-

ное владение предметом про-

ектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют  
 

Регулятивные действия  

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под контролем 

и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и само-

контроля обучающегося  

 

Работа тщательно спланирова-
на и последовательно реализо-

вана, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуж-

дения и представления. Кон-

троль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно  
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Коммуникация  

 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и пояс-
нена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, после-
довательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает ин-

терес. Автор свободно отвечает 
на вопросы.  

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых крите-
риев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к само-

стоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятив-

ных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при усло-

вии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый про-

дукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положитель-

ный отзыв руководителя, презентация проекта;  
3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 
об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставля-

ется в свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как до-

полнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 

на избранное им направление профильного обучения. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-
ющимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требования-

ми Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо-
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собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредмет-
ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня до-

стижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответ-
ствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся в школе установлены следующие пять 

уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных за-
дач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базо-

вого уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «за-

чтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы зна-
ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-
метка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированно-

стью интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повы-

шенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов 

этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учеб-

ному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть во-

влечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обу-

чения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базо-

вого, целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фик-

сируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания пред-

мета.  
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внут-

ришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематиче-
ских знаний, в том числе: 
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- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и проце-
дур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей  изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объекта-
ми и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материа-
лы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое-
нии или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требу-

ется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию моти-

вации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию зна-
чимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материа-
лы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое-
нии или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных результа-
тов  

Формы аттестации учащихся на уровне основного общего образования можно 

разделить на две составляющие: промежуточная аттестация и итоговая аттестация.  

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения обу-

чающимися образовательной программы.  

Цели промежуточной аттестации обучающихся:  
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• объективное установление фактического уровня освоения образовательной про-

граммы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

• соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного стан-

дарта общего образования;  

• оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуаль-ные потребно-

сти обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,  

•  оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы  

Формы промежуточной аттестации: четвертные, годовая. Промежуточная аттеста-
ция обучающихся по отдельным учебным предметам осуществляется путем выведения 

годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставлен-

ных обучающимся в течение соответствующего учебного года.  
Механизм осуществления промежуточной аттестации  
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Четвертные отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате по-

урочного и потемного текущего контроля успеваемости как округленное по законам ма-
тематики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащи-

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

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

При выведении годовой отметки успеваемости четвертные отметки как округлен-

ное по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная часть ре-
зультата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в 

меньшую сторону.)  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учеб-

ным графиком.  

Формы промежуточной аттестации предметных учебных курсов – зачёт /незачёт. 
Промежуточная аттестация по предметным учебным курсам части, формируемой участ-
никами образовательных отношений, осуществляется по итогам года: итоговые работы по 

результатам освоения курсам (проекта, теста и т.д.). Предметный учебный курс считается 

освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по предметному 

курсу в полном объеме.  
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в рамках внеурочной деятель-

ности не предусмотрены.  

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 нор-

мативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математи-

ке). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный вы-

пускной экзамен – ГВЭ).  

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Формы государственной итоговой аттеста-
ции, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным про-

граммам различного уровня и в любых формах определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. К государственной ито-

говой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 

иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соот-
ветствующим образовательным программам.  
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По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на осно-

ве результатов внутренней оценки учреждения. Итоговая оценка по предмету фиксируется 

в документе об уровне образования установленного образца – аттестате об основном об-

щем образовании.  

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся  

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность 

мероприятий, включающую планирование текущего контроля по отдельным учебным 

предметам (курсам) учебного плана основного общего образования, разработку содержа-
ния и методики проведения отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и ре-
зультатов выполнения обучающимися указанных контрольных работ, а также докумен-

тальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:   

• оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики 

их роста втечение учебного года; 

• выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способ-

ствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых образо-

вательных результатов освоения основной общеобразовательной программы;  

• изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 

используемых в образовательной деятельности;  

• принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательной деятельности в школе.  

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учеб-

ные задачи с использованием средств, релевантных содержанию соответствующих учеб-

ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Под средствами, релевантными содержанию учебного предмета, понимаются:  

• система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для 

успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 
опорные знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

других учебных предметов;  

• действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие ис-
пользование адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравне-
ние, группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебно-

го материала; установление связей (в том числе причинно-следственных) и анало-

гий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации.  

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

1. Проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;  

2. Выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путем обобщения 

текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей 

учебной четверти (учебного полугодия).  

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого спо-

соба выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 
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предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные ра-
боты.  

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной обще-
образовательной программы и доводится до сведения обучающихся не позднее одной не-
дели со дня начала учебной четверти.  

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, 

оценка самостоятельной, практической, лабораторной работы, тематического зачета, кон-

трольной работы и др.  

Предметные курсы части, формируемые участниками образовательных отношений 

учебного плана являются безотметочными.  

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выстав-

ляется в классный журнал в виде отметки «5», «4», «3», «2» в ходе или в конце урока. За 
сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 от-
метки. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 
образование в форме семейного образования. В соответствии со ст. 17 федерального зако-

на «Об образовании в Российской Федерации» образование может быть получено вне ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образо-

вания и самообразования). Обучение в организации осуществляется с учетом потребно-

стей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий  педагоги-

ческого работника с обучающимися и осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 

форме, в форме семейного образования. От текущего контроля успеваемости освобожда-
ются учащиеся получающие образование в форме семейного образования. В соответствии 

со ст. 17 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образование может 
быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 
семейного образования и самообразования). Обучение в организации осуществляется с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятийпеда-

гогического работника с обучающимися и осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 

форме, в форме семейного образования.  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «Гальбштадтская 

СОШ» в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики об-

разовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформирован-

ность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с инфор-

мацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 
может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных пред-

метов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации образовательной деятельности.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствую-

щей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освое-
ния которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке использу-
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ется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 
работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 
рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и осо-

бенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки яв-

ляются основой для индивидуализации образовательной деятельности; при этом отдель-

ные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут вклю-

чаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобожде-
ния ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым МБОУ «Гальбштадтская СОШ» самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой школой. Тематическая оценка может ве-
стись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подби-

раются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокуп-

ности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки яв-

ляются основанием для коррекции образовательной деятельности и ее индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-
женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-
монстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

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

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

вов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обуча-
ющегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в элек-

тронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные 

в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной об-

разовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике.  
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 каче-
ства учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием Педагогического Совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основа-

нием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализа-

ции, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга 
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в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристи-

ках. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая фор-

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

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования ФГОС к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.  

Понятие термина УУД означает совокупность способов действий обучающегося, обес-

печивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию процесса обучения.  

Программа развития УУД в основной школе обеспечивает:  
• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личност-
ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий;  

• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жиз-
ненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательно-

го развития обучающихся;  

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 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 ин-

формационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением 

и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информацион-

ной безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет.  
 

2.1.1. Цели и задачи программы, место и роль в реализации требований ФГОС  

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реализа-

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

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебномуцеле-

полаганию и учебному сотрудничеству.  

Задачи:  



 

52 

 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

•  реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обуча-

ющимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

метов;  

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

чающихся;  

• 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 воз-
растного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «иницииро-

вать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных дей-

ствий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связь с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

а также место отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности  

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение учить-

ся, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательно-

го и активного присвоения нового социального опыта.  

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком смысле: совокупность 

способов действий обучающихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного, и познавательного развития и саморазвития личности.  

Таким образом, универсальные учебные действия – это действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

определяется тремя взаимодополняющими положениями:  

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательной  

деятельности определяет ее содержание и организацию (цель).  

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин (процесс).  

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффектив-

ность  

образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и умений; формирование 

образа мира и основных видов компетенций обучающегося (результат).  
Функции универсальных учебных действий:  
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• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию;  

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компе-

тентностей в любой предметной области.  

Принципы формирования УУД в основной школе  
1. Формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность);  

2. Формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисци-

плинарным содержанием;  

3. Преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что воз-
растает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной дея-

тельности, использования ИКТ;  

4. Отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности 

(говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гиб-

ко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);  

5. При составлении учебного плана и расписания необходим акцент на нелиней-

ность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию;  

6. При составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

Программа развития УУД сохраняет преемственность с программой развития УУД 

начального общего образования.  

Особенность программы УУД основной школы отражает особенности учебной де-
ятельности – это самостоятельный поиск теоретических знаний и общих способов дей-

ствий.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

предметов в рамках внеурочной деятельности у выпускников основной школы сформи-

руются познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного со-

трудничества и умения учиться в общении.  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое ме-
сто занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они построены на предметном содержании и могут носить надпредметный харак-

тер.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообраз-
ных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, прак-

тики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением воз-
можностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной рабо-

ты.  

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

же в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

Личностные УУД 
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Самопознание и самоопределение Смыслообразование Нравственно-этическая 

ориентация 

Построение образа Я  (Я-

концепции), включая самоотно-

шение и самооценку 

Формирование идентичности лич-

ности 

Личностное, профессиональное, 
жизненное самоопределение и по-

строение жизненных планов во 

временной перспективе 

Установление учащимся 

значения результатов своей 

деятельности для удовле-
творения своих потребно-

стей,  мотивов, жизненных 

интересов 

Установление связи между 

целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом -  опреде-
ление того, «какое значе-
ние, смысл имеет для меня 

учение» 

Выделение морально-

этического содержания 

событий и действий 

Построение системы 

нравственных ценностей 

как основания морального 

выбора 

 Нравственно-этическое 
оценивание событий и 

действий с точки зрения 

моральных норм 

Ориентировка в мораль-

ной дилемме и осуществ-

ление личностного мо-

рального выбора 
Регулятивные УУД 

Целепола-
гание –  

постановка 
учебной за-
дачи на ос-
нове соот-
несения то-

го, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что 

еще неиз-
вестно 

Планирова-
ние – опре-
деление по-

следова-
тельности 

промежу-

точных це-
лей с учетом 

конечного 

результата; 
составление 
плана и по-

следова-
тельности 

действий 

Прогнозиро-

вание – 

предвосхи-

щение ре-
зультата и 

уровня усво-

ения, его 

временных 

характери-

стик 

Самоконтроль            

в форме сли-

чения способа 

действия и 

его результата 

с заданным 

эталоном с 
целью обна-
ружения от-
клонений и 

отличий от 
эталона 

Коррекция – 

внесение не-
обходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае рас-

хождения 

эталона, ре-
ального дей-

ствия и его 

продукта 

Оценка - выде-
ление и осо-

знание уча-
щимся того что 

уже усвоено и 

что еще подле-
жит усвоению, 

осознание ка-
чества и уровня 

усвоения 

Рефлексия Ориентировка 
в ситуации 

 

Принятие решения 

 

 

 

 

- к мобилизации сил и энергии; 

- к волевому усилию  - выбору в ситуации конфликта мотивов; 

- к преодолению препятствий; 

- эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации; 

- эффективные стратегии совладания с трудными жизненными ситуациями 
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Коммуникативные УУД 

Планирование 
учебного со-

трудничества 

Ролевые 
игры 

Групповые 
игры 

Передача ин-

формации и 

отображение 
предметного 

содержания 

Построение 
речевых вы-

сказываний 

Лидерство и со-

гласование дей-

ствий с партнером 

 

Условия и средства формирования и развития УУД, обеспечивающих решение 
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

Познавательные УУД 

Общеучебные  
Самостоятельное выделение и 

формулирование учебной це-
ли. 

Информационный поиск. 

Знаково-символические дей-

ствия. 

Структурирование знаний. 

Произвольное и осознанное 
построение речевого выска-
зывания (устно и письменно). 

Смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлече-
ние информации в соответ-
ствии с целью чтения 

Рефлексия способов и усло-

вий действия, их контроль и 

оценка; критичность. 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в за-
висимости от условий. 

Логические действия 

Анализ объекта с выделени-

ем существенных и несуще-
ственных признаков. 

Синтез как составление це-
лого из частей, в том числе с 
восполнением недостающих 

компонентов. 

Выбор оснований и критери-

ев для  сравнения, классифи-

кации, сериации объектов. 

Подведение под понятия, 

выведение следствий. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждения. 

Выдвижение гипотез, их 

обоснование. 
Доказательство. 

Постановка и решение 
проблем 

Формулирование про-

блемы. 

Самостоятельное созда-
ние способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Знаково-символические дей-

ствия выполняют функции: 

- отображения учебного мате-
риала;  
- выделения существенного;  

- отрыва от конкретных ситу-

ативных значений; 

-  формирования обобщенных 

знаний.  

Виды знаково-символических 

действий: 

 -замещение; 
- кодирование/декодирование; 
- моделирование. 
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реализуется в рамках целостного образовательного процесса при изучении системы учеб-

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества, а также в процессе внеурочной деятельности. Развитие системы УУД в 

составе личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий, опреде-
ляющих развитие психологических особенностей личности, осуществляется в рамках воз-
растного развития личностной и познавательной сфер обучаемых, опирается на базовые 
достижения младшего школьного возраста, а именно:  

• наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств 

и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных 

формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;  

• способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагае-
мых учителем заданий и к пробе их применения;  

• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;  

• освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания;  

• наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной 

школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством 

учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя 

(групповая работа);  

• желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недо-

стающие знания и осваивать недостающие умения.  

Содержание и характеристики учебной деятельности определяются процессом 

обучения, и тем самым определяют зону ближайшего развития перечисленных УУД.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возмож-

ностей современной информационной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьни-

ков, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирова-
ния культуры учебной деятельности в школе;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятель-

ности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совмест-
ных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей опе-
ративной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельно-

сти;  

•  средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необхо-

димой информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

•  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельно-

сти.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе про-

исходит зачастую на занятиях по отдельным учебным предметам. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, наце-
лен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирова-
ние ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование комму-

никативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основ-

ными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами ли-
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тературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию учени-

ка, поскольку   обеспечивает   «культурную   самоидентификацию   школьника, способ-

ствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искус-

ству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает-

ся 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. «Овладение проце-
дурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистическо-

го и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-

теллектуального осмысления» способствует формированию познавательных универсаль-

ных учебных действий. 

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

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личност-
ной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же 
предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование комму-

никативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках ино-

странного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-

мирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий -знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) - обес-
печивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обес-
печивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оцен-

ке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках инфор-

мацию 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 предме-
та, 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». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 
Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах рос-
сийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответ-
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ственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреп-

лённым 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 гра-
мотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». Наконец, «формирование первичных компетенций использования территори-

ального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в це-
лостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» 

способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных уни-

версальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмиче-
ских конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и струк-

турирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, прове-
дения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осо-

знание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий -

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

зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой при-

роде», «первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

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

группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способ-

ствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как форми-

рование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-
ствах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими-

ческими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины мно-

гообразия 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 со-

временных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и эколо-

гических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Ис-
кусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значе-
ния искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, разви-

тие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искус-
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ство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изде-
лий». Образовательная область «Технология», как никакой другой предмет, выполняет 
системообразующую функцию формирования универсальных учебных действий и объ-

единяет все что делается, предлагается в отдельных учебных предметах в этом направле-
нии. Именно на уроках технологии учащиеся выдвигают и обосновывают идеи, модели-

руют, конструируют, выполняют экономические расчеты, подбирают необходимые мате-
риалы, инструменты и определяют технологические этапы изготовления того или иного 

изделия, актуализируя и применяя на практике знания по многим другим предметам БУП. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 
«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в система-
тическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а так-

же «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опас-
ных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предви-

деть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, ин-

теллектуальное 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. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе про-

исходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, 

предметных курсов). 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про-

являть способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие. 

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

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 
• на организацию и осуществление сотрудничества; 
• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 
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• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 
• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 
• на целеполагание; 
• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном про-

цессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подго-

товки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового кон-

троля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

исходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

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

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и крите-
риальную оценки. 

Формы уроков по развитию УУД: 

• уроки одновозрастные и разновозрастные;  

• тренинги, 

• проекты,  

• практики, 

• конференции. 

В основу Программы формирования и развития УУД в основной школе  в урочной  дея-

тельности положен  системно-деятельностный подход.  Уроки деятельностной направлен-

ности по целеполаганию распределены в четыре группы: 

1. Урок открытия нового знания. 

• Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к само-

стоятельному построению новых способов действия на основе метода ре-
флексивной самоорганизации. 
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• Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету 

за счет включения в нее новых элементов. 

2. Урок рефлексии. 

• Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к само-

стоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлек-

сии коррекционно- контрольного типа. 

• Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий-

понятий, алгоритмов и т.д. 

3. Урок обобщения и систематизации знаний. 

• Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к обоб-

щению, структурированию и систематизации изучаемого предметного со-

держания. 

• Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление ло-

гики развития содержательно-методических линий курсов. 

4. Урок развивающего контроля. 

• Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к осу-

ществлению контрольной функции. 

• Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алго-

ритмов. 

Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках создает благоприятные условия 

для реализации требований ФГОС к формированию метапредметных результатов образо-

вания. 

Кроме учебных ситуаций, для развития УУД в основной школе могут быть использованы 

следующие типы задач. Для развития личностных УУД – задачи на личностное самоопре-
деление; развитие Я-концепции; на смыслообразование; мотивацию; нравственно-

эстетическое оценивание. 
Для развития коммуникативных УУД – задачи на учет позиции партнера; организацию и 

осуществление сотрудничества; передачу информации и отображение предметного со-

держания; тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые игры. 

Способствуют развитию познавательных УУД задачи и проекты: на выстраивание страте-
гии поиска решения задач; на сравнение, оценивание; проведение эмпирического иссле-
дования; проведение теоретического исследования. 

Регулятивные УУД развивают задачи на планирование, рефлексию, ориентировку в ситу-

ации, прогнозирование, целеполагание, оценивание, принятие решения, самоконтроль, 

коррекцию.  

При распределении типовых задач внутри предмета необходимо достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. Разви-

тие УУД в основной школе происходит не только при изучении отдельных предметов, а 
является обязательным для всех без исключения учебных предметов и курсов как в уроч-

ной, так и во внеурочной деятельности. 

 

 2.1.4. Особенности реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, ин-

женерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направле-
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ние проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направ-

лений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обуча-
ющихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осу-

ществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного об-

щего образования. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности:
 

 

 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени свя-

зана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение при-

кладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающе-

гося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, 
процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образова-
тельного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие мета-
предметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, за-
нимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и рефера-

тивная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкрет-
ного запланированного результата - про-

дукта, обладающего определёнными свой-

ствами и необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в ка-
кой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-
лизации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми ха-
рактеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для ре-

шения этой проблемы) и последующую экспе-
риментальную или модельную проверку вы-

двинутых предположений 
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Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

МОУ «Сростинская СОШ»: 

• исследовательское; 
• инженерное; 
• прикладное; 
• информационное; 
• социальное; 
• игровое; 
• творческое. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образова-
тельной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

Виды проектов в МОУ «Сростинская СОШ»: (по преобладающему виду деятель-

ности):  

 информационный, 

 исследовательский, 

 творческий, 

 социальный, 

 прикладной, 

 игровой, 

 инновационный.  

Основные направления проектной деятельности (по результату):  
- проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные); 
 - проекты, нацеленные на создание информационной продукции;  

- проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые 

проекты);  

- проекты, нацеленные на решение проблем; 

 - проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты); 

 - исследовательские проекты; 

 - социальные проекты. 

 

Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Формы организации на 
урочных занятиях 

Формы организации на внеуроч-

ных занятиях 

Виды проектов: информа-
ционный (поисковый), ис-
следовательский, творче-
ский, социальный, при-

кладной (практико-

ориентированный), игро-

вой (ролевой), инноваци-

онный (предполагает ор-

ганизационно-

Урок-исследование, урок-

лаборатория, урок – твор-

ческий отчет, урок изоб-

ретательства, урок «Уди-

вительное рядом» 

Исследовательская практика; 
образовательные экспедиции 

(походы, поездки, экскурсии).  
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экономический механизм 

внедрения) 

По содержанию: моно-

предметный, метапред-

метный, относящийся к 

области знаний (несколь-

ким областям), относя-

щийся к области деятель-

ности 

Урок - рассказ об ученых, 

урок – защита исследова-
тельских проектов 

Факультативные занятия, пред-

полагающие углубленное изуче-
ние предмета 

Количеству участников: 

индивидуальный, парный, 

малогрупповой (до 5 че-
ловек), групповой (до 15 

человек), коллективный 

(класс и более в рамках 

ОУ), муниципальный, го-

родской, всероссийский, 

международный, сетевой 

Урок – экспертиза, урок 

«Патент на открытие», 

урок открытых мыслей 

Ученическое научно-

исследовательское общество 

Длительность проекта: от 
проекта-урока до много-

летнего проекта 

Учебный эксперимент, 
позволяющий организо-

вать освоение таких эле-
ментов исследователь-

ской деятельности, как 

планирование и проведе-
ние эксперимента, обра-
ботку и анализ результа-
тов 

Участие в олимпиадах, конкур-

сах, конференциях, предметных 

неделях 

Дидактические цели: 

ознакомление обучаю-

щихся с методами и тех-

нологиями проектной дея-

тельности, обеспечение 
индивидуализации и диф-

ференциации обучения, 

поддержка мотивации в 

обучении, реализация по-

тенциала личности и др. 

Домашнее задание иссле-
довательского характера, 
сочетающее разнообраз-
ные виды деятельности. 

Позволяет провести до-

статочно длительное 
учебное исследование 

Интеллектуальные марафоны и 

др. 

 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержа-
нии нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 
сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляю-
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щий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли-

тельного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обуча-

ющийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 
возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 
только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных за-
нятиях в МОУ «Сростинская СОШ»: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобрета-
тельства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследо-

вательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыс-
лей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элемен-

тов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обра-
ботка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное 
во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях в МОУ «Сростинская СОШ»: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную дея-

тельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 
• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, да-

ют большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обуча-
ющихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятель-

ности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, деба-
тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образо-

вания, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполне-
ние ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Возможные формы представления результатов проектной деятельности: 

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

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 
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• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

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

сители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семи-

наров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представле-
ны в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

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

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе – научиться откры-

вать новые знания . 

Этапы исследовательской деятельности:  

- обоснование актуальности выбранной темы;  

- постановка цели и конкретных задач исследования;  

- определение объекта и предмета исследования; 

 - выбор метода (методики) проведения исследования; 

 - описание процесса исследования; 

 - обсуждение результатов исследования;  

- формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

 Этапы исследований в различных предметных областях могут иметь свою специ-

фику. Учебная исследовательская деятельность может быть как действительно исследова-
тельской (открытие объективно новых знаний), так и квази-исследовательской (открытие 
субъективно новых знаний).  

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

 - выбирать тему исследования; - формулировать цели и задачи исследования;  

- производить подбор источников информации по теме исследования; 

 - создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по 

теме исследования; 

 - выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, экспери-

мент; 
 - проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 

- делать выводы, соответствующие целям и методам исследования;  

- оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая струк-

туру текста, стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения; 

 - в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию; 

 - выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои суж-

дения и при необходимости опровергая доводы оппонентов. 

2.1.5.  Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по фор-

мированию и развитию ИКТ-компетенций 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся  МОУ «Сростинская СОШ»: 
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• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-

компетенции обучающихся:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечива-
ется в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инстру-
ментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьюте-
ра, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с ис-
пользованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполне-
ние 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 информа-
ционной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; ско-

рость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к ор-

ганизации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществле-
ние фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экспери-
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мента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; со-

здание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и мон-

тажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием воз-
можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифро-

вых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение каче-

ства фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в об-

разовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

ществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логи-

ческих операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального исполь-

зования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; исполь-

зование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необ-

ходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 
данных, в частности, использование различных определителей; формирование собствен-

ного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нуж-

ных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использо-

ванием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структу-

рирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выде-
ление, 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 сим-

волов 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 распознава-
ния сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при созда-
нии на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с по-

мощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повто-

ряющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов про-

ведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютер-

ных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 
диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, ор-

ганизационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных ин-
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струментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музы-

кальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; исполь-

зование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным каче-
ством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., само-

стоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; исполь-

зование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитиро-

вание фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных ин-

струментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение декон-

струкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с осо-

быми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифика-
ционные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информа-
ции в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной ин-

формации; 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; оце-
нивание 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. Про-

ведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и дру-

гих цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализа-
ции; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по есте-
ственным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компь-

ютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания объек-

тов; 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 (получе-
ние и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для инфор-

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

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образова-
тельных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов сво-
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ей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам дру-

гих людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного по-

ведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использова-
ния ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных техно-
логий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 

рамках одного предмета или на межпредметной основе  
 

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 се-
ти Интернет; 

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

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-

собность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, про-

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

водных 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 ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, 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 исполь-

зованием 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 (поиско-

вые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
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• строить запросы для поиска информации с использованием логических опера-
ций 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 дан-

ных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

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

что обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы докумен-

та; 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 воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

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

 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 кодиро-

вания 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 обучаю-

щийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географи-

ческие, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; 
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• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

фон, фотокамера, видеокамера); 
• использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка дан-

ных 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 есте-
ственным наукам, математике и информатике. 
 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в ка-
честве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следу-
ющим, список того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информацион-

ные 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 каче-
стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и соци-

альных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься 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 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности  

обучающихся в области использования ИКТ 

 

Ожидаемые результаты Формы, обеспечивающие получение результа-
тов 

Обращение с устройствами ИКТ 

Учащиеся научатся правильно включать и Урочная («Информатика и ИКТ»), внеурочная 
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выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать рабо-

ту с ней, выполнять  базовые действия с 
экранными объектами (перемещение кур-

сора, выделение, прямое перемещение, 
запоминание и вырезание); 

и внешкольная деятельность («Робототехни-

ка») 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся научатся по определённому 

алгоритму входить в информационную 

среду образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет. 

Урочная («Информатика и ИКТ») 

Учащиеся научатся выводить информа-
цию на бумагу с помощью различных ви-

дов принтеров, правильно обращаться с 
расходными материалами 

Урочная («Информатика и ИКТ»). 

Учащиеся научатся соблюдать требова-
ния техники безопасности и гигиены при 

работе с различными техническими 

устройствами. 

Урочная («Информатика и ИКТ»), внеурочная 

и внешкольная деятельность («Лего - констру-

ирование»). 

 Ученик  получит возможность научиться: 

• использовать безопасные для ор-

ганов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные 
приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ;  

• сознавать и использовать в прак-

тической деятельности особенности вос-
приятия информации человеком. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Учащиеся научатся осуществлять видео и 

фотосъемку, аудиозапись в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, 
природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности. 

Проектная деятельность.  

Урочная деятельность в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», «География», 

«Биология», а также во внеурочной деятельно-

сти. 

Учащиеся научатся описывать по опреде-
лённому алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать аудиовизуаль-

ную и числовую информацию о нём, ис-
пользуя инструменты ИКТ. 

Проектная деятельность.  

Урочная деятельность в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», «География», 

«Биология», а также во внеурочной деятельно-

сти. 

Учащиеся научатся выбирать техниче-
ские средства (видео и аудио) и про-
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граммное обеспечение для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью. 

Учащиеся научатся проводить обработку 

цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютер-

ных инструментов, создавать презентации 

на основе цифровых фотографий. 

Проектная деятельность.  

Урочная деятельность в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Информатика», 

«Физическая культура», «География», «Биоло-

гия»,а также во внеурочной деятельности. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• рисовать изображения на графиче-
ском планшете; 
• сканировать рисунки и тексты; 

• различать творческую и техниче-
скую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с ис-
кусством. 

 

Создание письменных сообщений 

Учащиеся приобретут умения создавать в 

текстовых редакторах текст на русском 

языке. 

Урочная (в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «Исто-

рия»), внеурочная и проектная деятельность. 

Учащиеся приобретут умения использо-

вать программу распознавания сканиро-

ванного текста на русском языке. 

Урочная (в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «Исто-

рия»), внеурочная и проектная деятельность. 

Учащиеся приобретут умения следовать 

основным правилам оформления текста; 
использовать полуавтоматический орфо-

графический контроль; использовать, до-

бавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида. 

Урочная (в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «Исто-

рия»), внеурочная и проектная деятельность. 

 Ученик  получит возможность научиться: 

• создавать и редактировать в раз-
личных текстовых редакторах текст на 
русском языке и английском языке; 
• использовать программу распозна-
вания сканированного текста на русском 

языке; 
• набирать  текст с использованием 

слепого десятипальцевого письма 

 

Создание графических объектов 

Учащиеся приобретут умения создавать 

различные  
геометрические объекты с использовани-

ем возможностей специальных компью-

Урочная (в рамках предметов «Информатика и 

ИКТ», «История», «Обществознание», «Гео-

графия», «Математика»), внеурочная и проект-
ная деятельность. 
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терных инструментов и программ;  

Учащиеся приобретут умения создавать 

простейшие диаграммы в текстовых ре-
дакторах и редактировать их. 

Урочная (в рамках предметов «Информатика и 

ИКТ», «История», «Обществознание», «Гео-

графия», «Математика»), внеурочная и проект-
ная деятельность. 

Учащиеся научатся создавать рисунки с 
использованием специализированных 

компьютерных инструментов (планшет). 

Урочная (в рамках предметов «Информатика и 

ИКТ», «Искусство»), внеурочная и проектная 

деятельность. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• создавать различные геометриче-
ские объекты с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных ин-

струментов и программ; 

• создавать диаграммы в текстовых 

редакторах и редактировать их. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Учащиеся приобретут умения организо-

вывать сообщения в виде линейного 

представления для самостоятельного про-

смотра через редактор презентаций. 

Урочная (в рамках предметов «Информатика и 

ИКТ», «Литература», «Русский язык», «Ино-

странный язык», «Искусство»), внеурочная и 

проектная деятельность. 

Учащиеся приобретут умения создавать 

диаграммы. 

Урочная (в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Искусство»), внеурочная и проектная 

деятельность. 

Учащиеся приобретут умения готовить и 

проводить презентацию: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 

Учащиеся приобретут умения формули-

ровать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения. 

Урочная (в рамках предметов «Информатика и 

ИКТ», «Литература», «Русский язык», «Ино-

странный язык», «Искусство»), внеурочная и 

проектная деятельность. 

 Ученик  получит возможность научиться: 

• организовывать сообщения в виде 
линейного представления для самостоя-

тельного просмотра через редактор пре-
зентаций; 

• проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• формулировать вопросы к сообще-
нию, создавать краткое описание сообще-
ния; цитировать фрагменты сообщения;  
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• понимать сообщения, используя 

при их восприятии внутренние и внешние 
ссылки, различные инструменты поиска, 
справочные источники (включая дву-

язычные). 
Коммуникация и социальное взаимодействие 

Учащиеся приобретут умения выступать 

перед дистанционной аудиторией с по-

мощью аудиовидеоподдержки. 

Урочная (в рамках всех предметов) и внеуроч-

ная деятельность 

Учащиеся приобретут умения участия в 

различных онлайн-конференциях, аудио-

видеофорумах и др. с использованием 

Интернет.   

Урочная (в рамках всех предметов) и внеуроч-

ная деятельность 

Учащиеся научатся организовывать элек-

тронную почту, а так же передавать раз-
личную информацию с помощью элек-

тронной почты. 

Урочная (в рамках всех предметов) и внеуроч-

ная деятельность 

Учащиеся научатся размещать сообщение 
в информационной образовательной сре-
де образовательного  

учреждения; 

Результаты достигаются в рамках всех предме-

тов, а также во внеурочной деятельности. 

Учащиеся познакомятся с нормами ин-

формационной культуры, этики и права и 

научатся соблюдать эти нормы. 

Результаты достигаются в рамках всех предме-

тов, а также во внеурочной деятельности. 

 Ученик  получит возможность научиться: 

• пользоваться основными сред-

ствами телекоммуникации;  

• участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информа-
ционной образовательной среде, фикси-

ровать  ход и результаты общения на 
экране и в файлах;  

• взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• размещать сообщение в информа-
ционной образовательной среде образова-
тельного учреждения; 

• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации 

Учащиеся приобретут умения использо-

вать различные приёмы поиска информа-
Урочная (в рамках предметов «История», «Ли-

тература», «Информатика и ИКТ»), внеурочная 
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ции в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации 

и анализировать ;  результаты поиска; 

и проектная деятельность. 

Учащиеся приобретут умения использо-

вать приёмы поиска информации на пер-

сональном компьютере, в информацион-

ной среде учреждения и в образователь-

ном пространстве. 

Урочная (в рамках предметов «История», «Ли-

тература», «Информатика и ИКТ»), внеурочная 

и проектная деятельность. 

Учащиеся приобретут умения использо-

вать различные библиотечные, в том чис-
ле электронные, каталоги для поиска не-
обходимых книг. деятельность. 

Урочная (в рамках предметов «История», «Ли-

тература», «Информатика и ИКТ»), внеурочная 

и проектная  

Учащиеся приобретут умения искать ин-

формацию в различных базах данных, со-

здавать и заполнять базы данных. 

Урочная (в рамках предметов «История», «Ли-

тература», «Информатика и ИКТ»), внеурочная 

и проектная деятельность. 

Учащиеся приобретут умения формиро-

вать собственное информационное про-

странство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информацион-

ные источники. 

Урочная (в рамках предметов «История», «Ли-

тература», «Информатика и ИКТ»), внеурочная 

и проектная деятельность. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• искать информацию в соответ-
ствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролиру-

емом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера;  
• составлять список используемых 

информационных источников (в том чис-
ле с использованием ссылок); 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Учащиеся приобретут умения вводить 

результаты измерений и другие цифровые 
данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации (диа-
граммы). 

Преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

 Ученик  получит возможность научиться: 

• проводить  несложные естествен-

но-научные и социальные измерения, 

вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью 

визуализации. 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Учащиеся познакомятся с средой про- Урочная (в рамках естественных наук, предме-



 

78 

 

граммирования Basic и научаться созда-
вать простейшие модели с помощью этой 

среды. 

тов «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«Обществознание»), внеурочная и проектная 

деятельность. 

Учащиеся приобретут умения проектиро-

вать и организовывать свою индивиду-

альную и групповую деятельность, орга-
низовывать своё время с использованием 

ИКТ  

Урочная (в рамках естественных наук, предме-

тов «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«Обществознание»), внеурочная и проектная 

деятельность. 

 Ученик  получит возможность научиться: 

• создавать модели с использовани-

ем среды программирования. 

 

 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организа-
циями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей     

В зависимости от личных потребностей детей и возможности учителей, школа 
предлагает учащимся получить дополнительное образование в кружках, клубах по инте-
ресам, на факультативах. Спектр возможностей ограничивается запросами самих обучаю-

щихся и возможностями их удовлетворения педагогами, а также особенностями располо-

жения школы в  населенном пункте. При организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся школы используются возможности взаимодействия с Культурно-Досуговым  Цен-

тром села, сельсоветом села Сросты (сотрудничество в рамках волонтерского движения, 

участие в социальных проектах и акциях и т.п.), МДОУ ДС «Березка» и образовательными 

учреждениями, предлагающими дистанционное и сетевое взаимодействие.  
 

2.1.9. Условия,   обеспечивающие  развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся,  в том числе информационно-методическое обеспечение, подготовка 
кадров  

Для реализации основной образовательной программы в МОУ «Сростинская 

СОШ» созданы условия реализации основной образовательной программы: 

• укомплектованность образовательная организация укомплектована педагогиче-
скими, руководящими и иными работниками; 

• обеспечен достаточный уровень квалификации педагогических и иных работни-

ков образовательной организации; 

•  осуществляется непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную программу ос-

новного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• 90% педагогов прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям приме-
нения выбранной программы по УУД; 
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• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представ-

лениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки каче-
ства формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности МОУ «Сростинская  СОШ», по форми-

рованию и развитию универсальных учебных действий обучающихся: 

 

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-
новные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая уме-
ние строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив соци-

ального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание. 
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития уча-
щихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявля-

ющихся в:  

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ «Сростинская СОШ»;  

• участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, стра-
ны, общественно-полезной деятельности;  

• ответственности за результаты обучения;  

•  готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, в том числе выбор профессии;  
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• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-
личных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществля-

ется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в хо-

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

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной МОУ «Сростин-

ская СОШ». Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследо-

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

«О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые пред-

ставлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных дей-

ствий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предме-
тов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному 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 администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутриш-

кольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструмента-
рий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Формы оценки:  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьюте-
ризованной) частью;  

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учеб-

ных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не ме-
нее, чем один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ по всем предме-
там.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено до-

стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-
сообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, напри-

мер уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформирован-

ности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образова-
тельных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с:  
• программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинар-

ных программ;  

• системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности;  

• системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную ито-

говую аттестацию обучающихся;  

• инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках те-
кущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттеста-
ции по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию.  

 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и ком-

муникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом;  

• способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности 

к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганиза-
ции, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-
зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую-

щих работ:  
• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

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

• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или сти-

хотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
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• отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содер-

жание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, ко-

торые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания 

только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей.  Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обу-

чающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности 

(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения новых зна-
ний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для 

решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирование уме-

ний организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной дея-

тельности В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  

будут учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьюто-

ром (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий зада-
чи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-
вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Выделяется следующая система оценки УУД:  

1. Уровневая (определяются уровни владения УУД);  

2. Позиционная – все участники производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: родителей, пред-

ставителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци-

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего оценива-
ния, в том числе критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  
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Механизм диагностирования сформированности универсальных учебных действий 

предполагает: стартовую диагностику, промежуточную диагностику, итоговую диагно-

стику.  

Каждый этап диагностики предполагает выполнение 1-2 типа заданий по каждому 

действию, относящемуся к определенной группе метапредметных умений. Система оце-
нивания балловая: 0 – задание не выполнено, 1– задание выполнено частично, 2 – задание 
выполнено.  

По итогам диагностики оформляется лист оценки регулятивных и познавательных 

метапредметных умений учащегося. 

Оценка сформированности коммуникативных умений осуществляется учителем в 

процессе наблюдения за ходом групповой работы школьников на уроке, проектной дея-

тельности.  

Методами мониторинговых исследований являются:  

• анкетирование;  
• сбор информации;  

• собеседование;  
• педагогическое наблюдение;  
• педагогический анализ;  
• педагогическая характеристика. 

 

Средства мониторинга:  
• анкеты для родителей и педагогов;  

• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;  

• входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

• административные контрольные работы и тесты;  

• типовые задачи;  

• образовательные события;  

• лист самооценки в составе портфолио ученика.  
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной дея-

тельности 

2.2.1 Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, предметных курсов, курсов внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе тре-
бований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом основ-

ных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной про-

граммы, Положения о рабочей программе учебного предмета, курса. 
Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования 

в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

Рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана, по учебным 

предметам, курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений содержат обязательные элементы: 

• планируемые образовательные результаты учебного предмета, курса; 
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• содержание учебного предмета, курса; 
• тематичекое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образо-

вания приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования. В процессе изучения всех учебных предметов 

обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения программы 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

В программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности содержит обязательные эле-
менты: 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви-

дов деятельности; 

• тематическое планирование. 
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотрен-

ных к изучению при получении основного общего образования, приведено в Приложении 

к данной основной образовательной программе. 
2.2.2. Рабочие программы учебных предметов  

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова 
5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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 

совершенствованию; 

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты изучения русского языка включают следующие 

умения и навыки: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

дополнительной информации). 
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 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 приемами отбора и систематизации материала на определенную 

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 свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать свое 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 ее содержания, языкового оформления; 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
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 Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, с 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств  аргументации; 

Предметные результаты: 

• Владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

• Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала. 

• Адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально – смысловых типов речи ( повествование, описание, рассуждение) 
и функциональных разновидностей языка; 

• Участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные и 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально – смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

• Определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

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

состав; 

• Проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• Проводить лексический анализ слова; 

• Опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов ( 

метафора , эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

речи и междометия; 

• Проводить морфологический анализ слова; 

• Применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведению 

морфологического анализа слов; 

• Опознавать основные единицы синтаксиса ( словосочетание, предложение, текст); 

• Анализировать основные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

смысловой организации и функциональных особенностей; 

• Находить грамматическую основу предложения; 

• Распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• Проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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• Опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

• Опираться на грамматико – интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• Использовать орфографические словари; 

 

Содержание учебного предмета 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Русский язык – один из богатейших языков мира.  
Повторение в 5 классе. 
Грамматика. 
Понятие о морфологии 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее граммати-

ческое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 
Самостоятельные части речи. 

Имя существительное 

Понятие об имени существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 
Правописание собственных имен существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 
Род как постоянный признак имен существительных. 

Число имен существительных. 

Существительные , имеющие форму только единственного или только множе-
ственного числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имен существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 
Склонение существительных во множественном числе. 
Правописание ь и ов-ев в родительном падеже множественного числа после шипя-

щих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 
Правописание суффикса –ен- в существительных на – мя. 

Неизменяемые существительные. 
Словообразование имен существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов –ик0, -ек-, ок-, ек-, оньк- (-онок),-еньк – после шипящих; 

суффиксов –чик – щик. 

Правописание НЕ с именами существительными. 

Правописание сложных имен существительных. 

Глагол 

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

Правописание НЕ с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 
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Буквы Ь в инфинитиве. 
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Право-

писание – 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 вре-

мени. 

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 глаго-

лов 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 про-

шедшего 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 1 и 2 спряжения. Разноспрягаемые гла-

голы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения.. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование, изменение и употребление гла-
голов 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 суф-

фиксов. 

Правописание гласных в суффиксах –ыва –(ива), -ова(ева). 
Имя прилагательное. 
Понятие об имени прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности ка-
чественных имен прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по 

числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имен прилагательных в ро-

ли сказуемых. 

Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящую. 
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Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом – ий. Особенности падежных окончаний имен 

прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами – ин (ын), ов –(ев). 

Степени сравнения имен прилагательных. Значение, образование и изменение при-

лагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в 

роли определений и сказуемых. 

Словообразование имен прилагательных с помощью суффиксов,  приставок и сло-

жения 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 жан-

рах 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 чис-

лительные. 
Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание ь 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 имен 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, образо-

ванных повтором слов. 

Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи в другую. 
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Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание 
наречий.  

Категория состояния. 

Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории состояния : общее 
грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция -  сказуе-
мое 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 значе-
ние (обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи ( с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоиме-

ния. 

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 пред-

ложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединенными относительными 

местоимениями. 

Неопределенные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, 
роль в предложении; синонимия неопределенных местоимений. 

Правописание неопределенных местоимений с морфемами –кое-, -то, либо-, ни-

будь. 

Правописание не в неопределенных 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.  
 

Тематическое планирование учебного предмета 
 (175 часов) 
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№ 

п/

п 

Наименование разделов, тем Всего 

1 Введение. Особенности учебного комплекса. Структура и задачи 

курса русского языка. 
1 

2 Роль языка в жизни общества. Общие сведения о русском языке 3 

3 Орфография 10 

4 Морфология и орфография 18 

5 Синтаксис и пунктуация 48 

6 Основной курс языка 1 

7 Фонетика и орфография 21 

8 Морфемика, словообразование и орфография 51 

9 Лексика 14 

10 Повторение в конце года 7 

  175 

 

6 класс 
Содержание учебного предмета 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Русский язык – один из богатейших языков мира.  
Повторение в 5 классе. 
Грамматика. 
Понятие о морфологии 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматиче-

ское значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 
Самостоятельные части речи. 

Имя существительное 

Понятие об имени существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 
Правописание собственных имен существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 
Род как постоянный признак имен существительных. 

Число имен существительных. 

Существительные , имеющие форму только единственного или только множествен-

ного числа. 
Система падежей в русском языке и типы склонения имен существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 
Склонение существительных во множественном числе. 
Правописание ь и ов-ев в родительном падеже множественного числа после шипя-

щих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 
Правописание суффикса –ен- в существительных на – мя. 

Неизменяемые существительные. 
Словообразование имен существительных с помощью суффиксов, приставок. 
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Правописание суффиксов –ик0, -ек-, ок-, ек-, оньк- (-онок),-еньк – после шипящих; 

суффиксов –чик – щик. 

Правописание НЕ с именами существительными. 

Правописание сложных имен существительных. 

Глагол 

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

Правописание НЕ с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 
Буквы Ь в инфинитиве. 
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Право-

писание – 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 време-

ни. 

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 глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего вре-
мени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении про-

шедшего 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 1 и 2 спряжения. Разноспрягаемые глаго-

лы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения.. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование, изменение и употребление гла-
голов 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 суффик-

сов. 

Правописание гласных в суффиксах –ыва –(ива), -ова(ева). 
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Имя прилагательное. 
Понятие об имени прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности каче-
ственных имен прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по 

числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имен прилагательных в ро-

ли сказуемых. 

Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом – ий. Особенности падежных окончаний имен 

прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами – ин (ын), ов –(ев). 

Степени сравнения имен прилагательных. Значение, образование и изменение при-

лагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в 

роли определений и сказуемых. 

Словообразование имен прилагательных с помощью суффиксов,  приставок и сло-

жения 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 чис-

лительные. 
Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание ь 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 имен 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. 
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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, образован-

ных повтором слов. 

Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание 
наречий.  

Категория состояния. 

Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории состояния : общее 

грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция -  сказуе-
мое 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 значе-
ние (обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи ( с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоиме-

ния. 

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 пред-

ложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в пред-

ложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединенными относительными ме-
стоимениями. 

Неопределенные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, 
роль в предложении; синонимия неопределенных местоимений. 

Правописание неопределенных местоимений с морфемами –кое-, -то, либо-, нибудь. 

Правописание не в неопределенных 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. 
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Правописание местоимений- наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

Повторение.  
Тематическое планирование учебного предмета 

Русский язык, 6 класс (210 часов) 

 Наименование разделов, тем всего 

   

1 Вводный урок. Русский язык – один из богатейших языков мира. 1 

2 Повторение изученного в 5 классе. 13 

3 Графика. Морфология. Понятие о морфологии 2 

4 Имя существительное 25 

5 Глагол 51 

6 Имя прилагательное 31 

7 Имя числительное 18 

8 Наречие. Категория состояния 26 

9 Местоимение 24 

10 Повторение изученного в 6 классе. 10 

 ИТОГО 210 

 

7 класс 
Содержание учебного предмета 

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

Повторение изученного в 5-6 классах. 

Причастие. 
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтак-

сические признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; со-

гласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность,вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 
Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 
Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего време-
ни. 

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 вре-

мени. 

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. 
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Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и син-

таксические 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 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, несмот-
ря на и т.д.). 

Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква Е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 
Союз.  
Понятие о союзе. 
Назначение союзов в речи. 

Употребление союзов для связи однородных членов предложения, частей сложного 

предложения и частей текста. 
Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиноч-

ные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов простых и сложносо-

чиненных предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных предложениях. 

Разряды подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причин-

ные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 
Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличии от местоимений с частица-
ми 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 самостоятельной части речи в служебные. 
Междометие 
Понятие о междометии. Основные функции междометий. 
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Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 
Знаки препинания при междометиях. 

Повторение. 
Тематическое планирование учебного предмета 

Русский язык, 7 класс (140 часов) 

 

№ Наименование разделов, тем Всего ча-
сов 

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 Междометие 7 

8 Повторение изученного 12 

 Итого  140 

 

8 класс 
Содержание учебного предмета 

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. 

Сложносочиненные предложения 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интона-
ция и сочинительные союзы как средство связи его частей. Значение сочинительных сою-

зов. 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Сложноподчиненное предложение.. 
Строение сложноподчиненных предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова как средство связи частей 

сложноподчиненного предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, об-

стоятельственные. Синонимика простых предложений и сложноподчиненных. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения 

Значение сложных бессоюзных предложений. Интонационные  средства их выраже-
ния. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях 
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Сложные предложения с разными видами связи. 

Понятие сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении со-

чинительных 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 межнацио-

нального общения. Русский язык среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 
Тематическое планирование учебного предмета 

Русский язык, 8 класс (105 часов) 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах. 11 

3   Словосочетание 3 

4 Предложение 83 

5 Повторение изученного в 8 классе 4 

               Итого  105 

 

9 класс 
Содержание учебного предмета 

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. 

Сложносочиненные предложения 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интонация 

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

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Сложноподчиненное предложение.. 
Строение сложноподчиненных предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова как средство связи частей слож-

ноподчиненного предложения. 
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Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, об-

стоятельственные. Синонимика простых предложений и сложноподчиненных. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения 

Значение сложных бессоюзных предложений. Интонационные  средства их выраже-
ния. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Понятие сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении со-

чинительных 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 межнациональ-

ного общения. Русский язык среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 
  

Тематическое планирование учебного предмета 
Русский язык, 9 класс (102 часа) 

№ Наименование разделов, тем Всего  

часов 

1 Вводный урок. Особенности курса русского языка в 9 классе. Рус-

ский язык как неотъемлемая часть национальной культуры. 

3 

2 Повторение изученного в 8 классе. 3 

3   Сложное предложение. Основные виды сложных предложений 52 

4 Бессоюзные предложения 16 

5 Сложные предложения 17 

6 Роль языка в жизни общества 5 

7 Повторение изученного 6 

               Итого  102 

 

 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

5 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува-
жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального 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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики , учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; развитие мо-

рального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личност-
ного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотурдничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-
ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей се-

мейной 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 формулиро-

вать для себя но вые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния 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, умоза-
ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-
мы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуля-

ции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты обучения:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских пи-

сателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современ-

ного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

ность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопостав-

лять 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 

оценки;  
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 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные про-

изведения;  

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использова-
нием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания раз-
ного типа, вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблемати-

кой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на ли-

тературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;  

 эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетическо-

го вкуса;  

 понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно -

выразительных языковых средств в создании художественных литературных произведе-
ний.  

Содержание учебного предмета 
Введение Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому.  

Устное народное творчество. Фольклор — коллективное устное народное творче-
ство. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллек-

тивное и индивидуальное в фольклоре.  
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, при-

говорки, скороговорки, загадки — повторение). Теория литературы. Фольклор. Устное 
народное творчество (развитие представлений).  

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Сказители. Собиратели сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ неве-
сты-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 Пре-

мудрой...» (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 нака-
зывается. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке.  
«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героиче-

ского содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Нравственное превосход-

ство главного героя. Герои сказки в оценке автора. Особенности сюжета.  
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справед-

ливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  
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Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представле-
ние). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления).  

Сравнение. 
Из древнерусской литературы. Начало письменности у восточных славян и воз-

никновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Визан-

тией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор).  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои ста-
ринных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. Теория литературы. Ле-
топись (начальные представления).  

Из литературы XVIII века  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

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

гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтиче-
ской форме. Юмор стихотворения.  

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

(начальные представления).  

Из русской 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 литера-
турной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на 
выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., 

«Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.  
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные пред-

ставления). Понятие об эзоповом языке.  
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало твор-

чества, 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 

(начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения).  

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собира-
тельная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пуш-

кинского произведения.  

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками бра-
тьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и ца-
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ревна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нрав-

ственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность по-

ложительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. Теория литерату-

ры. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представления).  

Русская литературная сказка XIX века  
Антоний Погорельский. «Чёрная 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.) Соедине-
ние сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красоч-

ность и яркость языка.  
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в  

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. Теория ли-

тературы. 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 литера-
турной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 25-летнюю  

годовщину Бородинского сражения (1837).  

Историческая основа стихотворения, историческое событие устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание раз-
говорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), мета-
фора, звукопись, аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 
светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.  

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в со-

здании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие пред-

ставлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало лите-
ратурной деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая 

пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.  

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»). Поэтический образ русской женщины.  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенци-

альные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литера-
турной деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху 
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крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, со-

страдание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ 

немого протеста крепостного человека.  
Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный ге-

рой (развитие представлений).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литера-
турной деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость националь-

ной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и 

Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное представле-

ние).  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литератур-

ной деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика пер-

сонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситу-

ации.  

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...», Н. Плещеев «Весна» (отрывок); И. С. Никитин 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков «Ласточки»; И. З. Суриков 

«Зима» (отрывок); А. В. Кольцов «В степи», "Косарь». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся).  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения.  

Из литературы XX века.  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литера-

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

рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным 

складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ 
«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклас-
сного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главно-

го 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». Взаимопонима-
ние — основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

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

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

быми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного обра-
за России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина.  

Русская литературная сказка XX века (обзор)  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литератур-

ной деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному ма-

стерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное).  
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  
«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастиче-

ское 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 особенно-

сти пьесы-сказки.  

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало ли-

тературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, един-

ство 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 представ-

лений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литера-
турной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Ос-
новные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характе-
ра юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические 
подвиги в годы Великой Отечественной войны.  

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете», А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема  
произведений о Великой Отечественной войне.  
Произведения о Родине, родной природе  
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алёнушка», Д. 

Кедрин. «Алёнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».  

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 
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настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются  

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты ли-

тературной классики как темы произведений для детей. Теория литературы. Юмор (разви-

тие понятия).  

Из зарубежной литературы  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». По-

двиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необы-

чайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчи-

вость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым воз-
можностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

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

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Ан-

дерсена,Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цве-
ты, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и Герда — противопо-

ставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. Теория лите-
ратуры. Художественная деталь (начальное представления).  

Жорж Саид. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая харак-

теристика 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 То-

ма, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир 

героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых при-

ключенческих 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, чув-

ство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Ма-
стерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Тематическое планирование учебного предмета 
литература, 5 класс (105 часов) 

№ Наименование раздело, тем Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Устное народное творчество 10 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 18 века 2 

5 Из литературы 19 века 41 
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6 Русские поэты 19 века 3 

7  Из литературы 20 века 29 

8 Русские поэты 20 века о родине и родной природе 3 

9 Писатели улыбаются 3 

10 Из зарубежной литературы 13 

                     Итого  105 

 

6 класс 
Планируемые результаты освоение учебного предмета 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального 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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню 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 пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

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 учетом ре-
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотурдничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-
ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жиз-
ни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей се-
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

для решения учебных и познавательных задач;  

 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 ком-

муникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуля-

ции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских пи-

сателей XIX—XX вв.,литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современ-

ного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

ность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
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нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопостав-

лять 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 оцен-

ки;  

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произ-
ведения;  

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использова-
нием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания раз-
ного типа, вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблемати-

кой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на ли-

тературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эсте-
тическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно – выра-
зительных языковых средств в создании художественных литературных произведений.  

Содержание учебного предмета 
Введение Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. От-

ношение 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 пого-

ворки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Крат-
кость 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  
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Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Проти-

вопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастов-

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

Из литературы XIХ века  
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразова-

ние поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном уча-
стии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример кри-

тики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — ко-

мическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного ис-
кусства. 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 произ-
ведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

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

жественные особенности стихотворного послания.  

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя доро-

га, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание до-

машнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повест-
вование от лица вымышленного автора как художественный приём.  

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

ганизации 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 Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтиче-
ская история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотвор-

ное 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 сравне«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермон-

това.  
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». Сочувствен-

ное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир.  

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  
И.С. Тургенев «Хорь и Калиныч» и др. рассказы из «Записок охотника»Теория ли-

тературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений).  
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Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих про-

тиворечивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных де-
талей 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...». Жизне-
утверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 

конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимо-

лётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие 
тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий про-

образом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и 

звуки в пейзажной лирике. Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Звукопись в поэзии (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая по-

эма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии.  

«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 пи-

сателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произве-
дения. 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. «Жа-

лобная книга». 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, вес-

на! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы,..», 

«Край ты мой, родимый край». Выражение переживаний и мироощущения в стихотво-

рениях 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 со-

держания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.Теория литературы. 

Рождественский рассказ (начальные представления). ния как основа построения стихотво-

рения. Особенности интонации. 
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Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цве-

ток». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. Теория лите-
ратуры. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жесто-

кая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. От-
ношение автора к героям.  

М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого  

хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухо-

творение природы, её участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих 

вместе. Сказка и быль. Смысл названия.Теория литературы. Сказка и быль (развитие 
представлений).  

Произведения о Великой Отечественной войне К. М. Симонов. «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, расска-
зывающие 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 де-
ревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , по-

нятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабуш-

ка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. Теория литературы. 

Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь (началь-

ные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей воен-

ного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 
свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. 
Нравственная проблематика произведения. Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие 
понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-

рике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из цен-

ных 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. Ахмато-
ва. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной 

природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мело-

дики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация род-

ной природы. Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человече-
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ская открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литера-
туре.  

Из литературы народов России  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. С тихотворения «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, сво-

ей 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 "был мой народ….». Родина как источник сил для преодоления лю-

бых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Роди-

ну в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, 

поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. Теория литературы. Общечело-

веческое и национальное в литературе разных народов.  

Из зарубежной литературы  

Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении 

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид ».  

Геродот. «Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» - эпические поэмы. Изоб-

ражение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены вой-

ны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неиз-
вестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях Теория литературы. Понятие о героическом эпосе 

(начальные представления).  

Произведения зарубежных писателей  

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Пробле-
ма ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. 

Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение 
к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) Теория лите-
ратуры. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о фео-

дальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь 

— герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. Теория лите-
ратуры. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 
дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложив-

шихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение.  
М. Твен «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров 

Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философ-

ская 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).  
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Тематическое планирование учебного материала 
литература, 6 класс (105 часов) 

 

№ План Кол- во 

часов 

1  Введение 1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы XVIII века 5 

5 Из русской литературы Х1Х века  46 

6 Из русской литературы XX века  31 

7 Из зарубежной литературы 14 

8 Итоговые уроки 2 

Итого 105 

 

7 класс 
Планируемые результаты освоение учебного предмета 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-
ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества, усвоение гуманистических 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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики , учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

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

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жиз-
ни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей се-
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся обстановкой;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливатьпричинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

для решения познавательных задач;  

 смысловое чтение, умение огранизовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интере-
сов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления за-
ложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современно-

го звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

ность к одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопостав-

лять героев одного или нескольких произведений;  
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 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и 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;  

 формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произ-
ведения;  

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использова-
нием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослу-

шанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблемати-

кой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на ли-

тературные и общекультурные темы.  

Содержание учебного предмета 
Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема ли-

тературы. 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. Уст-
ный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

Ведьмы», «Пётр и плотник».  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. Теория литературы. Устная народная проза. Предания 

(начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие представле-

ний).  

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоин-

ства, доброта, щедрость, физическая сила).  
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» . Бескорыстное слу-

жение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Для внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематиче-
ское различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, 
его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмари-
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нен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпиче-
ских песен. (Для внеклассного чтения.) 

Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 
Историческая основа сюжета о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в 

эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании героя.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие пред-

ставлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). Героический эпос 
(начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления).  

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, ме-
тафоры).  

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Послови-

цы, поговорки (развитие представлений).  

Из древнерусской литературы. «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Вни-

мание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. Тео-

рия литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. Теория литературы. Летопись (развитие представле-
ний).  

Из русской литературы XVIII века  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

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

Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Призна-
ние труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. Теория литературы. 

Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 
Утверждение необходимости свободы творчества.  

Из русской литературы XIX века  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Пол-

тавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь 

о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтав-

ской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к геро-

ям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобра-
зие 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 древне-
русского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном 

подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.  
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«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выраже-

ния. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 
протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. Тория литературы. Повесть (развитие 
представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историче-
ском прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и 

идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. За-
щитаКалашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до кон-

ца. 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 эй природы и 

её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое на земле. Тео-

рия литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Про-

славление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотвержен-

ность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Про-

тивопоставление Остапа Андрию, смысл противопоставления. Патриотический пафос по-

вести,. Особенности изображения людей и природы в повести. Теория литературы. Исто-

рическая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение 
быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного 

героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравствен-

ность и человеческие взаимоотношения. Теория литературы. Стихотворения в прозе. Ли-

рическая миниатюра (начальные представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, от-
правившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова.  
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Поэма (развитие по-

нятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разно-

видность лироэпического жанра (начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Васи-

лий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита 
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эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовла-
стию. Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).  

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и смет-
ливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий поме-

щик». (Для самостоятельного» чтения.) Теория литературы. Гротеск (начальные пред-

ставления). Ирония (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало ли-

тературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Маmаn» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощад-

ность к себе, анализ собственных поступков. Теория литературы. Автобиографическое 
художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие поня-

тия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон Павлович Чехов. Крат-
кий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодни-

чества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической ха-
рактеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказа-

хА. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Сатира и юмор как формы 

комического (развитие представлений).  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения русских поэтов XIX века о 

родной природе. В.Жуковский. «Приход весны», И. Бунин. «Родина», А.К.Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...», «Благовест».Поэтическое изображение родной приро-

ды и выражение авторского настроения, миросозерцания.  

Из русской литературы XX века  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.«Цифры». Воспитание детей 

в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Ду-

шевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 
здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изоб-

ражение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Песня о Соколе». (Для внеклассного 

чтения.) Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представле-
ний) Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычай-

ное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотвор-

чество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Теория литературы. Лирический герой. Обогащение знаний о ритме и рифме. Тони-

ческое стихосложение (начальные представления).  
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Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство со-

страдания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос про-

изведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный ге-
рой 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 цен-

ность каждой человеческой личности.  

« В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человече-
ской жизни. Своеобразие языка прозы.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в до-

ме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. Теория литературы. Сравнение. Метафора (раз-
витие представлений).  

На дорогах войны (обзор)  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патрио-

тизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях по-

этов — 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 чём плачут ло-
шади»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Жи-

вое 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 при-

роды 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» (обзор) Стихотворения о Родине, родной природе, собствен-

ном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, А.Толстой, Н. Забо-
лоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний 

человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемне-
ют 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 понятий).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 
напутствие молодёжи. Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Ме-
муары как публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о писате-
ле. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  
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Песни на слова русских поэтов XX века  
Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний.  

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представ-

ления).  

Из литературы народов России  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. «Опять за спиною родная 

земля...», «Я вновь пришёл сюда не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Ро-

дине».  

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного воз-
раста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных наци-

ональностей. Особенности художественной образности аварского поэта.  
Из зарубежной литературы  

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.  

Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада 
героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Бай-

рона. Байрон и русская литература.  
Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни чело-

века в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая карти-

на, нарисованная одним-двумя штрихами.  

Омар Хайям. Философские размышления. «Рубайат».Теория литературы. Особен-

ности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя люб-

ви. Смешное и возвышенное в рассказе. Теория литературы. Рождественский рассказ (раз-
витие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как вы-

ражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной побе-
де добра.  

Сказки Гофмана. Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик».Теория литературы. Фантастика в 

художественной литературе (развитие представлений).  

 

Тематическое планирование учебного предмета 
литература, 7 класс (70 часов) 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Из древнерусской литературы 2 

4  Из русской литературы 18 века 27 

5 «Край ты мой, родимый край…» 1 

6 Из русской литературы 20века 23 

7 Писатели улыбаются 1 

8 «Тихая моя Родина» 1 
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9 Песни на слова русских поэтов 20 века 1 

10 Из литературы народов России 2 

11 Из зарубежной литературы 7 

 Итого: 70 

 

 

8 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню 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 пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов 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 ре-
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенн остей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-
ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жиз-
ни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

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

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компеетнтности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты:  

 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 современ-

ного звучания;  
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 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

ность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопостав-

лять 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 оцен-

ка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных про-

изведений;  

 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 использова-
нием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания раз-
ного типа, вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблемати-

кой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на ли-

тературные и общекультурные темы;  

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстети-

ческое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений.  

Содержание учебного предмета 
Введение Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческо-

му прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

Устное народное творчество В мире русской народной песни (лирические, истори-

ческие песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты 

ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темни-

це», «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 поко-

рении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. Тео-

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

Из древнерусской литературы  
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Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвова-
ния.  

Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 
новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купече-
ские сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с плутами. «Шемякин 

суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»). Особенности поэтики бы-

товой сатирической повести. Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская по-

весть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как древнерусской литературы (начальные представления).  

Из литературы XVIII века  
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Нравственная 

проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фа-
милии 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. Мораль басни «Лягушки, просящие царя».  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Ку-

тузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеян-

ности, безответственности, зазнайства. Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (раз-
витие представлений).  

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 
Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимо-

феевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - основа народной песни о Ермаке. Теория литературы. 

Дума (начальное представление).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

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

пробуждения души к творчеству.  

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

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и по-

правка 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 беспощад-

ный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пуш-

кина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отече-
ственную историю.  
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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 ро-

мане. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской доч-

ке» и в «Истории Пугачёва». Теория литературы. Историзм художественной литературы 

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

ставления).  

«Пиковая Дама». Композиция, система образов-персонажей. Функции эпиграфов. 

Эпилог.  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историче-

ским темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как ро-

мантическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для 

монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности компо-

зиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэ-
мы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и 

речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. Теория 

литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представ-

ления), романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к исто-

рии, исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со зло-

стью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драма-
тургии 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). Хлеста-
ков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. Теория 

литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие представлений). Ремар-

ки как форма гния авторской поэзии (начальные представления).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиеви-

чем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда со-

греться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоя-

щего 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-поэтическая сатира на 
современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официаль-

ные исторические сочинения. Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представ-

лений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие поня-

тия).  
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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 представле-
ния). Художественная деталь (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. «После бала». Идея разделения двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психоло-

гизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворян-

ства и народа. Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представ-

лений).  

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыб-

лется цветами...».  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). 

История о любви и упущенном счастье. Тема «футлярности жизни» в рассказах Чехова. 
«Крыжовник».Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

Из русской литературы XX века  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о 

любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бу-

нина-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. «Пу-
гачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предво-

дителя 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, воспоми-

нания, дневники).  

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, об-
работанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических со-

бытий. Способы создания сатирического повествования, иронического повествования о 

прошлом.  

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоя-

тельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  
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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 Тёр-

кин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 
Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине.  

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистиче-
ская  

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Компо-

зиция поэмы. Восприятие читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной кри-

тике.  
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские от-

ступления как элемент композиции (начальные представления).  

А.П.Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение». Утверждение 
доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение не-
громкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор) Тради-

ции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защища-
ющих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», 

JI. Ошанин. «Дороги» Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер, отражение в лирической песне сокро-

венных чувств и переживаний каждого солдата.  
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на кото-

рой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. 

Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей де-
ревни. Теория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  
И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Забо-

лоцкий. «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); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье ле-
то»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях по-

этов 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 новиз-

ной...»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.  
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Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чте-

нием, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. 

Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира 
на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедий-

ное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл ко-

медии. Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Д.Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера». Сатира на госу-

дарственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения.  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «до-

машним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. Теория литературы. Исторический роман 

(развитие представлений).  

Тематическое планирование учебного предмета 
 литература, 8 класс (70 часов) 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество  2 

3  Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 18 века 3 

5 Из литературы 19 века 36 

6 

 

Поэзия родной природы в русской литературе 19 века 3 

7 Из русской литературы 20 века 21 

8 Из зарубежной литературы 4 

 Итого 70 

 

9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального 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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов;  
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню  

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 пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов 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 ре-
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенн остей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-
ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жиз-
ни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности её решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
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навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

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

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  

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

и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компеетнтности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты:  

 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 современ-

ного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

ность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопостав-

лять 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 оцен-

ка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных про-

изведений;  

 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 использова-
нием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания раз-
ного типа, вести диалог;  



 

133 

 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблемати-

кой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на ли-

тературные и общекультурные темы;  

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстети-

ческое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений.  

Содержание учебного предмета 
Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной лите-

ратуры. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 
творческой самостоятельности. Теория литературы. Литература как искусство слова 

(углубление представлений).  

Из древнерусской литературы Беседа о древнерусской литературе. Самобытный 

характер русской литературы. Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 
сюжет. Образы русских князей. Ярославна как образ идеальной русской женщины. Образ 
Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава. Язык произ-
ведения. Переводы «Слова...».  

Из литературы XVIII века Характеристика русской литературы XVIII века. Граж-

данский пафос русского классицизма.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, ре-

форматор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием ве-

личестве при случае северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.  
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и су-

диям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декла-
мационные интонации. Философское стихотворение «Река времён в своём стремле-

ньи…»Ода в творчестве Державина «Фелица».  

«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.  
А. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Моск-

ву».(Обзор). Российская действительность, особенности повествования.  

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 литера-
туры. Сентиментализм (начальные представления).  

Из русской литературы XIX века  
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Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтиче-
ский образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического язы-

ка 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 пред-

сказания 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 ве-
ры. 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. Своеобра-
зие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник 

«странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фаму-

совской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик дей-

ствующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необыч-

ность 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 ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг неру-

котворный...», «Два чувства дивно близки нам...».  

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских 

и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 
красоты жизни в пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и строфики пушкин-

ской поэзии.  

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «есте-
ственный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творче-
ская история. Образы главных Основная сюжетная линия и лирические отступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-
гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органиче-
ская» критика: Д. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская крити-

ка начала XX века; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Мо-

царта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Теория литературы. Роман в 

стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр (раз-
витие понятия).  
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего време-

ни». 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 наблю-

дений» (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 её философско-композиционное значениеие. Споры о ро-

мантизме 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 — значе-

нье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». Ис-

тория создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичи-

ков — «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 неза-
вершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оцен-

ках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. По-

нятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или сар-

кастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений).  

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.«Свои люди-сочтёмся». 

Патриархальный мир в пьесе. Любовь в патриархальном мире. Положительные и отрица-
тельные герои пьесы. Особенности сюжета. Теория литературы. Комедия как жанр драма-
тургии (развитие понятия).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петер-

бургского 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).  

И.С.Тургенев. Слово о писателе.«Ася». История написания повести. Главная герои-

ня - образ «тургеневской девушки». Драма рассказчика.  
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истин-

ные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «малень-

кого человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому че-
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ловеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 

городе. Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  
Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России.  

Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Тёмные аллеи». Печальная история любви 

людных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской :. Лиризм повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль худо-

жественной детали в характере героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». Ис-
тория создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Ум-

ственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа и «шариковщины», «швон-

дерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. Теория литературы. 

Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея 

Соколова, простого человека, воина и труженика военного подвига, непобедимости чело-

века. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение кар-

тины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. Теория литера-
туры. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление по-

нятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». 

Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа притчи. Теория литературы. 

Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века (обзор) Общий обзор. Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.  
Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, 

весна без конца и без края...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина», «О добле-

стях, о подвигах, о славе». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.  
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», й ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная», «Нивы сжа-

ты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...», 

«Песнь о собаке». Народнопесенная основа произведений поэта. Сквозные образы в ли-

рике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной 

художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта.  
Осип Мандельштам. Слово о поэте. Стихотворения о Родине, поэзии и о себе. «Ле-

нинград», «Из омута злого и вязкого…», «Ещё не умер ты, ещё ты не один…»  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Мо-

им стихам, написанным так рано…», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 
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«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихо-

творения 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 приро-

де...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте челове-

ческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 
«Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO 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 всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым не-

красиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и 

стиль стихотворений. Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы сти-

хосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (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 гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу…»), Ф.И.Тютчев «К Б.» («Я встретил вас — и всё былое...», А. К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А. 

Вертинский. «Доченьки», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как 

синтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства выражающий мысли, 

настроения человека.  
Русская литература 60 -90 годов 20 века  
Личность В.М. Шукшина, его многогранная деятельность. Рассказы Шукшина. Об-

разы '' чудиков'' в рассказах. ''Ванька Тепляшин''. Конфликт героя с бездушным вахтё-
ром. 

В.П.Астафьев. «Царь–рыба»'. Нравственная проблема произведения. Ответствен-

ность человека перед природой за своё отношение к ней и её богатству. Смысл противо-

борства человека и царь – рыбы.  

В.Г.Распутин - писатель, публицист, патриот российской земли. Повесть ''Деньги 

для Марии'', её гуманистический смысл.  

Из зарубежной литературы  

Античная лирика  
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных 

взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная про-

верка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»).  
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Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в систе-
ме человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с гречески-

ми лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.  
Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множе-

ственность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический 

(движение идеи бытия от мрака к свету страданий к радости, от заблуждений к истине, 
идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воз-
даяния в загробном мире за земные дела) и мистический (интуитивное постижение боже-
ственной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотво-

рённого земным человеком).  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характери-

стика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по вы-

бору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой акт), сцены цервой (3-й акт), 
сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловече-
ское значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиноче-
ство Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 
мировой литературы. Шекспир и русская литература. Теория литературы. Трагедия как 

драматический жанр (углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характери-

стика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по 

выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фау-

ста», «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, дина-
мики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Ме-
фистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. 
«Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фау-

ста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реально-

сти и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

Гёте и русская литература. Теория литературы. Драматическая поэма (углубление поня-

тия).  

Тематическое планирование учебного предмета 
 литература, 9 класс (102 часа) 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Из древнерусской литературы 3 

3 Из русской литературы 18 века 8 

4 Из русской литературы 19 века 54 

5 Из русской литературы 20 века 28 

6 Песни и романсы на стихи русских поэтов 19 века (обзор) 1 

7  Из зарубежной литературы 4 
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8 Штрихи к портретам 3 

 Итого 102 

 

2.2.2.3. РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

6-9 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и дол-

га перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная зна-
чимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (иден-

тичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, тра-
дициям, 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 нацио-

нально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в раз-
витии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингви-

стике 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 слова-
рями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

ления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; спо-

собность 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 само-

совершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-
нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отноше-
ния к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни че-
ловека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое от-
ношение к членам своей семьи. 
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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 эт-
нокультурные традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ори-

ентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 
Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые 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 воз-
можностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных 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 исследова-
ния); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-
дачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
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анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности 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 осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

свойства; 
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных 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 дея-

тельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

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

- определять идею текста; 
- преобразовывать текст; 
- оценивать содержание и форму текста. 
3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-
ции результатов поиска. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать 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, распре-
делять роли, договариваться друг с другом); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-
гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной 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 дея-

тельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-
ствии с коммуникативной задачей; 

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

- создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых рече-
вых средств; 

- использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, под-

готовленные 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 информаци-

онно-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 пере-
дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать 

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

онную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 
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- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и вза-
имодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального меж-

личностного 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 граммати-

ческих категорий языка; 
- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетическо-

го, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче-
ского 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, грамматиче-
скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 

Содержание учебного предмета «Родной язык» 

6 класс 
Раздел 1. Язык и культура (6ч)  

Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова общеин-

доевропейского 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. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч)  

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произноше-
ния. 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. Основ-

ные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствую-

щего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ка-
тегория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий геогра-
фических объектов. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетно-

го общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежли-

вость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 
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позитивное отношение к собеседнику. 

  Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство ре-
чи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (ско-

роговорки). 

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 (12 ч) 

Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова общеин-

доевропейского 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, уста-
ревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произноше-
ния. 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. Основ-

ные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствую-

щего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные 
речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омо-

нимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ка-
тегория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий геогра-
фических 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 предложе-
ние лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетно-

го общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежли-

вость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, по-

хвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском рече-

вом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение об-

ращений, использования собственных имен, их оценка. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство ре-
чи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (ско-
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роговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и после-
текстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: ан-

нотация, конспект, график, диаграмма, схема. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, по-

здравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управ-

лять собой и собеседником. 

8 класс 
Раздел 1. Язык и культура (18 час.) 

Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова общеин-

доевропейского 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, уста-
ревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского (старо-

славянского) 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 (18час.) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произноше-
ния. 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. Основ-

ные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствую-

щего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные 
речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омо-

нимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ка-
тегория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий геогра-
фических 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 предложе-
ние лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетно-

го общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежли-

вость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, по-

хвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском рече-
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вом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение об-

ращений, использования собственных имен, их оценка. 
Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произно-

шение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах ино-

странного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед 

е в словах иностранного происхождения. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лекси-

ческая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – ре-

цензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты привет-
ствия и прощания, возникшие в СМИ. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (15 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство ре-
чи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (ско-

роговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и после-
текстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: ан-

нотация, конспект, график, диаграмма, схема. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, по-

здравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управ-

лять 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, дедук-

тивные, 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 (24 ч) 

Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова общеин-

доевропейского 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, уста-
ревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  
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Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского (старо-

славянского) 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 исто-

рических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выраже-
ниях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фразеоло-

гии 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, кинофиль-

мов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (24 ч) 

 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 мяг-
ких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произ-
ношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах иностранного проис-
хождения; произношение безударной [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на –ична, -инична; произношение твердого [н] перед мяг-
кими [ф,

] и [в,
]; произношение мягкого [н,

] перед ч и щ. 

 Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально со-

ответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексиче-
ских омонимов в речи. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и 

точность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного язы-

ка.  
Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: поста-
новка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), по-

вторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений.. 

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 употребле-
ние предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Ура-

ла). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и твори-

тельного падежа. 
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 Речевой этикет.  
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного общения, ле-

жащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использова-
ние стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отноше-
ние к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы, комплимента, 
благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском речевом этикете. Новые ва-
рианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использова-
ния собственных имен, их оценка. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы коммуника-
ции, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (20 ч) 

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. Рус-

ский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социаль-

ных сетях. 

Текст как единица языка и речи.  

Средства связи предложений и частей текста. Заголовки текстов, их типы. Информа-
тивная функция заголовков. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, 

диаграмма, схема. 
Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедук-

тивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Текст и интер-

текст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной 

речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Коли-

чество 
часов 

 

Тема урока 

6 класс  
Язык и культура речи 

1 1 Язык как зеркало национальной культуры 

2-4 3 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, 
слова праславянского языка, собственно русские слова 

5 1 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа 

6-7 2 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного рус-
ского быта, слова с национально-культурным компонентом, народно-

поэтические символы, эпитеты.  

Культура речи 
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8 1 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 др.) 

9 1 

 

Основные лексические нормы современного русского литера-
турного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности 

10-12 3 Основные грамматические нормы современного русского лите-
ратурного языка. Категория склонения: склонение русских и ино-

странных имен и фамилий, названий географических объектов 

13 1 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции  

 

14 1 Принципы этикетного общения, лежащие в основе национально-

го речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стан-

дартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитив-

ное отношение к собеседнику 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

15 1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чи-

стота и богатство речи 

16-17 2 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), спо-

собы тренировки (скороговорки) 

18 1 Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей 

текста. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголов-

ков. 

1

9 

 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь 

  7 класс 

Язык и культура 

1 1 Язык как зеркало национальной культуры. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, 
слова праславянского языка, собственно русские слова. 

2 1 Слово как хранилище материальной и духовной культуры наро-

да. 
 

3 1 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного рус-
ского быта, слова с национально-культурным компонентом, народно-

поэтические символы, эпитеты. 

4 1 Метафоры общеязыковые и художественные. 
Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, 

время, пространство, судьба, счастье и др.)  

5 1 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традицион-

ные и новые, устаревшие и популярные.  

6 1 Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 
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Культура речи 

7 1 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 др.) 

8  Роль звукописи в художественном тексте. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

9-10 2 Основные лексические нормы современного русского литера-
турного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синони-

мов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

11-12 2 Основные грамматические нормы современного русского лите-
ратурного языка. Категория склонения: склонение русских и ино-

странных имен и фамилий, названий географических объектов. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: поста-
новка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что 

и как будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами что-

бы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. 

13 1 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции . 

Принципы этикетного общения, лежащие в основе национально-

го речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стан-

дартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитив-

ное отношение к собеседнику. 

14 1 Обращение в русском речевом этикете. 
Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

15 1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чи-

стота и богатство речи. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), спо-

собы тренировки (скороговорки).  

Эффективные приемы чтения: предтекстовый, текстовый и по-

слетекстовый этапы работы. 

Эффективные приемы слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

16-17 2 Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей 

текста. 
Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголов-

ков. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диа-
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грамма, схема. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговор-

ной речи. 

Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 
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  8 класс 

Язык и культура 

1 1 Язык как зеркало национальной культуры. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, 
слова праславянского языка, собственно русские слова. Слово как хра-
нилище материальной и духовной культуры народа. 

2 1 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного рус-
ского быта, слова с национально-культурным компонентом, народно-

поэтические символы, эпитеты. 

3 1 Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключе-
вых слов-концептов русской культуры (человек, время, пространство, 

судьба, счастье и др.) 

4 1  Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традицион-

ные и новые, устаревшие и популярные.  
Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 

5 1 Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. Краткая история русского литературного языка. Роль цер-

ковно-славянского (старославянского) языка в развитии русского язы-

ка. 

6 1 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с 
другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии. 

Культура речи 

7 1 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 др.) 

Роль звукописи в художественном тексте. 

8 1 Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные орфоэпические нормы.  Типичные ошибки в современной 

речи (произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и ши-

пящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произ-
ношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах 

иностранного происхождения 

9 1 Основные лексические нормы современного русского литера-
турного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые 
ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексиче-
ских омонимов в речи. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Тавтология. Плеоназм 

 

 

10 1 Основные грамматические нормы современного русского лите-
ратурного языка. Категория склонения: склонение русских и ино-

странных имен и фамилий, названий географических объектов. 
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  9 класс 

Язык и культура 

1 1 Язык как зеркало национальной культуры Исконно русская лек-

сика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского язы-

ка, собственно русские слова Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта, слова с национально-культурным ком-

Типичные ошибки в построении сложных предложений: поста-
новка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что 

и как будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами что-

бы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. 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). 

11 1 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции 

.Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального ре-
чевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандарт-
ных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 
отношение к собеседнику.  

12 1 Обращение в русском речевом этикете. Активные процессы в ре-

чевом этикете.Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений, использования собственных имен, их 

оценка.  

Речь. Речевая деятельность. Текст 

13 1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чи-

стота и богатство речи.Средства выразительности устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

14-15 2 Эффективные приемы чтения: предтекстовый, текстовый и по-

слетекстовый этапы работы.Эффективные приемы слушания: предтек-

стовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные методы, 

способы и средства получения, переработки информации. 

16-17 2 Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей 

текста.Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголов-

ков.Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диа-
грамма, схема.Основные типы текстовых структур: индуктивные, де-
дуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индук-

тивно-дедуктивные) структуры 

18-19 2 *Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной ре-
чи. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседни-

ком.*Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа) 
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-
добавление, ответ-группировка. 
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понентом, народно-поэтические символы, эпитеты (дом, хоровод, три, 

Иван-царевич и др.) 

2 1 Метафоры общеязыковые и художественные Примеры ключевых 

слов-концептов русской культуры (человек, время, пространство, 

судьба, счастье и др.) Русские имена. Имена исконные и заимствован-

ные, традиционные и новые, устаревшие и популярные Общеизвест-

ные русские города. Происхождение их названий 

3 1 Краткая история русской письменности Создание славянского 

алфавита Краткая история русского литературного языка Роль церков-

но-славянского (старославянского) языка в развитии русского языка 

4 1 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 исто-

рических эпох 

5 1 Национально-культурное своеобразие диалектизмов Особенно-

сти жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых вы-

ражениях Национально-культурная специфика русской фразеологии 

6  Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, историче-
ских событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, при-

ложить руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.) 

Крылатые слова и выражения из произведений художественной лите-
ратуры, кинофильмов, песен 

Культура речи 

7 1 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 др.) 

Роль звукописи в художественном тексте Нарушение орфоэпиче-
ской нормы как художественный прием 

8 1 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; произно-

шение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого 

[н,] перед ч и щ.) 

9 1 Основные лексические нормы современного русского литера-
турного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности Типичные речевые 
ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексиче-
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ских омонимов в речи Лексическая сочетаемость слова и точность 

Тавтология. Плеоназм Терминология и точность речи Нарушение сло-

воупотребления заимствованных слов 

10 1 Основные грамматические нормы современного русского лите-
ратурного языка. Категория склонения: склонение русских и ино-

странных имен и фамилий, названий географических объектов Типич-

ные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как буд-

то), повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если 

бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоиме-
ний 

11 1 Типичные грамматические ошибки Управление: управление 
предлогов благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение сло-

восочетаний 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. 

12 1 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции 

Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального ре-
чевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандарт-
ных речевых формул стандартных ситуациях общения, позитивное от-
ношение к собеседнику Обращение в русском речевом этикете 

Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

13-14 2 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чи-

стота и богатство речи Средства выразительности устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки) Эффективные при-

емы чтения: предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы рабо-

ты Эффективные приемы слушания: предтекстовый, текстовый и по-

слетекстовый этапы работы Основные методы, способы и средства по-

лучения, переработки информации Русский язык в Интернете Правила 
информационной безопасности при общении в социальных сетях 

15-16 2 Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей 

текста Заголовки текстов, их типы.   Информативная функция заголов-

ков Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диа-
грамма, схема Основные типы текстовых структур: индуктивные, де-
дуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индук-

тивно-дедуктивные) структуры Текст и интертекст Прецедентные тек-

сты 

17-18 2 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь Прось-

ба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной речи Пра-
вила поведения в споре, как управлять собой и собеседником  
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19 1 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 

 

2.2.2.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

6-9 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные  результаты:  

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-
ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 
- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове 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 познаватель-

ных интересов. 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-
лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

мание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и забот-
ливое отношение к членам своей семьи. 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
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- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифи-

кация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядо-

чения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участво-

вать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаи-

модействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-
низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 
- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

- Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

- Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений россий-

ской 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 формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач;  

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

дение и делать выводы;  

- Навыки смыслового чтения;  

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументиро-

вать 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 информацион-

но- коммуникационных технологий 

Предметные результаты: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-
новного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литерату-

ра» являются: 

- Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 
- Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пере-

сказывать 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 письмен-

ной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать твор-

ческие работы различных типов и жанров; 

- Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

- Формирование умения по применению литературоведческих понятий для характе-
ристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Содержание курса 
6 класс – 17 часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

Родная литература как зеркало национальной культуры. 

Алтайские народные сказки в обработке 
Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 

Песенные традиции Алтая (В.М. Щуров) 
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Из древнерусской литературы (3ч.) 

Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 

Поэтический образ Родины.  

Алтайские поэты о родной природе. В. Башунов.  

Творчество Р. Рождественского  

Из литературы 20 века(8ч.) 

Сказки И. Цхай «Поющая радуга» 

Рассказы алтайских писателей о животных:  

B. Свинцов «Мама Вася» 

В. Сидоров «Тайна белого камня» 

В.М. Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 

Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и писателей 

Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 

 

7 класс-17 часов 

Из мифологии и устного народного творчества (3ч.) 

Литература родного края. Родная литература как зеркало национальной культуры. 

Алтайские народные сказки в обработке. Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о ку-

мандинцах. Песенные традиции Алтая (В.М. Щуров) 

Алтайские народные сказки. Сказки народов Сибири о животных. 

Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара» 

Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 

Из литературы 19 века(3ч) 

В. Шишков «Чуйские были» 

Поэтический образ Родины. Алтайские поэты о родной природе. В. Башунов. 

Н. Наумов «Рассказы о старой Сибири» 

Из литературы 20 века(7ч.) 

Творчество Р. Рождественского  

Сказки И. Цхай «Поющая радуга».  

Рассказы алтайских писателей о животных: B. Свинцов «Мама Вася». В. Сидоров 

«Тайна белого камня». В.М. Шукшин «Из детских лет Ивана Попова». 

 Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и писателей.  

Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир». 

Сочинение «Их именами названы улицы» 

Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. Я. Черкасов  

Литературная сказка В. Шишков «Кедр»  

Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д. Зверев «Пешая птичка» 

Великая отечественная война в творчестве М. Юдалевича, Л. Квин, П. Бородкина и 

др. поэтов и писателей Алтая. 

В.М. Шукшин «Далекие зимние вечера» Рассказы В. Свинцова. «Мой друг Сенька» 

 

8 класс -16 часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 
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Родная литература как национально-культурная ценность народа 
Календарная обрядовая поэзия Алтая 

Легенды о Телецком озере, озере Ая 

Песенные традиции Алтая (В.М. Щуров) 

Литература родного края. Родная литература как зеркало национальной культуры.  

Алтайские народные сказки. Алтайские народные сказки в обработке. 
 Сказки народов Сибири о животных.  

Легенды об Алтае, Бии и Катуни. 

 Легенда о кумандинцах.  

Устное народное творчество алтайцев. Загадки.  

Из древнерусской литературы (1ч.) 

Алтайский народный героический эпос: «Когутэй». Алтайский народный ге-
роический эпос: «Маадай-кара». Алтайский народный героический эпос: «Алтай-

буучай» 

Из литературы 19 века (3ч) 

Произведения о покорении и заселении Сибири 

А. Иванов «Тобол. Много званых» 

В. Шишков «Чуйские были». Н. Наумов «Рассказы о старой Сибири». 

А. Черкасов «Хмель» 

Из литературы 20 века (8ч.) 

Творчество Р. Рождественского  

Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. Я.Черкасов 

Литературная сказка В. Шишков «Кедр». 

Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д. Зверев «Пешая птичка». 

Великая отечественная война в творчестве М. Юдалевича, Л. Квин, П.Бородкина и 

др. поэтов и писателей Алтая. 

В.М. Шукшин «Далекие зимние вечера». 

Рассказы В. Свинцова. «Мой друг Сенька». 

Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края  

М. Юдалевич «Голубая Дама» 

Рассказы алтайских писателей о животных.  

В. Свинцов «Мои звери» 

Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и писателей. 

Г.Егоров «Повесть о разведчиках» 

В.М. Шукшин  «Гоголь и Райка» 

А. Никольская «Кадын – Владычица гор» 

9 класс -  16 часов  

Из мифологии и устного народного творчества (3ч.)  

Значимость чтения и изучения родной литературы края.  

Родная литература как зеркало национальной культуры. Алтайские народные сказки 

в обработке Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. Песенные тради-

ции Алтая (В.М. Щуров). Литература родного края Алтайские народные сказки. Сказки 

народов Сибири о животных. Устное народное творчество алтайцев. Загадки. Родная ли-

тература как национально-культурная ценность народа Календарная обрядовая поэзия Ал-

тая. Легенды о Телецком озере, озере Ая . Песенные традиции Алтая (В.М. Щуров) 
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Устное народное творчество алтайцев. Плач-сыгыт (горловое пение). Легенда о свя-

том источнике Аржан-суу  Легенда о Беловодье  

Из литературы 19 века (2ч)  

К. Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г. Гребенщиков «Алтайская Русь: 

историко-этнографический очерк»  

В. Шишков «Чуйские были» Н. Наумов «Рассказы о старой Сибири». Произведения 

о покорении и заселении Сибири. 

А. Иванов «Тобол. Много званых». А. Черкасов «Хмель». Н.К. Рерих «Беловодье»  

Из литературы 20 века (9 ч.) 

 В. Шукшин «Любавины» В. Шишков «Угрюм-река» Г. Яхина «Зулейха открывает 
глаза» 

Творчество Р. Рождественского  Великая отечественная война в творчестве алтай-

ских поэтов и писателей. Тема несбывшейся мечты. В.М. Шукшин  «Микроскоп» В.М. 

Шукшин  «Миль пардон, мадам» Р. Сенчин «Минус»  

Сказки И. Цхай «Поющая радуга» Рассказы алтайских писателей о животных:  

B. Свинцов «Мама Вася» В. Сидоров «Тайна белого камня» В.М. Шукшин «Из дет-
ских лет Ивана Попова». Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и 

писателей. Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. Я. Черкасов 

Литературная сказка В. Шишков «Кедр». Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д. 

Зверев «Пешая птичка». Великая отечественная война в творчестве М. Юдалевича, Л. 

Квин, П. Бородкина и др. поэтов и писателей Алтая. В.М. Шукшин «Далекие зимние вече-

ра» .В. Шукшин «Любавины». Рассказы В. Свинцова. «Мой друг Сенька». В.М. Шукшин  

«Гоголь и Райка». А. Никольская «Кадын – Владычица гор». 

 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Колич 

часов 

Тема 

6 класс-16ч. 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 1 Родная литература как зеркало национальной культуры. 

2 1 Алтайские народные сказки в обработке 

3 1 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 

4 1 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 

Из древнерусской литературы (3ч.) 

5 1 Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 

6 

 

1 

интеграция 

Поэтический образ Родины.  

Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов.  

7 1 Творчество Р.Рождественского  

Из литературы 20 века(8ч.) 

8 1 Сказки И.Цхай «Поющая радуга» 

9 1 Рассказы алтайских писателей о животных:  

B.Свинцов «Мама Вася» 

10 1 В.Сидоров «Тайна белого камня» 
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11 1 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 

12 1 Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и 

писателей 

13 1 Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 

14-

15 

2 Защита проектов 

16 1 Сочинение «Их именами названы улицы» 

  7 класс-17ч  

Из мифологии и устного народного творчества (3ч.) 

1 1 Литература родного края Родная литература как зеркало 

национальной культуры. 

Алтайские народные сказки в 

обработке. Легенды об Алтае, 
Бии и Катуни. Легенда о 

кумандинцах. Песенные 
традиции Алтая (В.М.Щуров) 

2 1 

интеграция 

Алтайские народные сказки. 

Сказки народов Сибири о живот-
ных. 

3 1 Устное народное творчество ал-

тайцев. Загадки. 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

4 1 Алтайский народный 

героический эпос: «Маадай-

кара» 

Алтайский народный 

героический эпос: «Алтай-

буучай» 

Из литературы 19 века(3ч) 

5-6 2 В.Шишков «Чуйские были» Поэтический образ Родины. 

Алтайские поэты о родной 

природе. В.Башунов. 

7 1 Н.Наумов «Рассказы о 

старой Сибири» 

Из литературы 20 века(7ч.) 

8 1 Творчество Р.Рождественского  Сказки И.Цхай «Поющая 

радуга».Рассказы алтайских 

писателей о животных: 

B.Свинцов «Мама Вася». 

В.Сидоров «Тайна белого 

камня». В.М.Шукшин «Из 
детских лет Ивана Попова». 

Великая отечественная война в 

творчестве Алтайских поэтов и 

писателей. Алтайские 
писатели улыбаются. А Гусев 

«Факир». 

 

 

 

Сочинение «Их именами 

названы улицы» 

9 1 Времена года в творче-
стве поэтов и писателей 

Алтайского края. 

Я.Черкасов  

10 1 

интеграция 

Литературная сказка 
В.Шишков «Кедр» Рас-

сказы алтайских писате-
лей о животных. 

М.Д.Зверев «Пешая птич-

ка» 

11 1 Великая отечественная война в 

творчестве М.Юдалевича, 
Л.Квин, П.Бородкина и др. 

поэтов и писателей Алтая. 

12 1 

интеграция 

В.М.Шукшин «Далекие зимние 
вечера» Рассказы В.Свинцова. 
«Мой друг Сенька» 

13 1 Защита проектов 
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14 1 Сочинение «Прогулка по 
городу (селу)» 

  8 класс -16ч.  

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 1 Родная литература как нацио-

нально-культурная ценность 

народа 

Литература родного края. 

Родная литература как зеркало 

национальной культуры.  

Алтайские народные сказки. 

Алтайские народные сказки в 

обработке.Сказки народов Си-

бири о животных. Легенды об 

Алтае, Бии и Катуни. Легенда 
о кумандинцах.Устное народ-

ное творчество алтайцев. За-
гадки.  

2 1 Календарная обрядовая поэзия 

Алтая 

3 1 Легенды о Телецком озере, озере 
Ая 

4 1 Песенные традиции Алтая 

(В.М.Щуров) 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

5 1 Алтайский народный героиче-
ский эпос: «Когутэй» 

Алтайский народный героиче-
ский эпос: «Маадай-кара». Ал-

тайский народный героиче-
ский эпос: «Алтай-буучай» 

Из литературы 19 века (3ч) 

6-7 2 Произведения о покоре-
нии и заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много зва-
ных» 

В.Шишков «Чуйские были». 

Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири». 

8 1 А.Черкасов «Хмель» 

Из литературы 20 века (8ч.) 

9 1 Творчество Р.Рождественского  Времена года в творчестве по-

этов и писателей Алтайского 

края. Я.Черкасов 

Литературная сказка 
В.Шишков «Кедр». 

Рассказы алтайских писателей 

о животных. М.Д.Зверев «Пе-
шая птичка». 

Великая отечественная война в 

творчестве М.Юдалевича, 
Л.Квин, П.Бородкина и др. по-

этов и писателей Алтая. 

В.М.Шукшин «Далекие зим-

ние вечера». 

Рассказы В.Свинцова. «Мой 

друг Сенька». 

 

10 1 Времена года в творчестве 
поэтов и писателей Ал-

тайского края  

11 1 М.Юдалевич «Голубая 

Дама» 

12 1 Рассказы алтайских писа-
телей о животных.  

В.Свинцов «Мои звери» 

13 1 Великая отечественная 

война в творчестве алтай-

ских поэтов и писателей. 

Г.Егоров «Повесть о раз-
ведчиках» 

14 1 интегра-
ция 

В.М.Шукшин  «Гоголь и 

Райка» А.Никольская 

«Кадын – Владычица гор» 
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15 1 Защита проектов  

16 1 Сочинение «Алтай-сказка наяву» Сочинение «Их именами 

названы улицы» 

Сочинение «Прогулка по го-

роду (селу)»  

  9 класс -  16ч  

Из мифологии и устного народного творчества (3ч.) 

1 1 Значимость чтения и изучения
родной литературы 

Родная литература как зеркало 

национальной культуры. Алтай-

ские народные сказки в обработ-
ке Легенды об Алтае, Бии и Ка-
туни. Легенда о кумандинцах. 

Песенные традиции Алтая 

(В.М.Щуров). Литература род-

ного края. Алтайские народные 
сказки. Сказки народов Сибири 

о животных. Устное народное 
творчество алтайцев. Загадки. 

Родная литература как нацио-

нально-культурная ценность 

народа Календарная обрядовая 

поэзия Алтая. Легенды о Телец-

ком озере, озере Ая . Песенные 

традиции Алтая (В.М.Щуров) 

2 1 Устное народное творчество 

алтайцев. Плач-сыгыт 
(горловое пение). 

3 1 

интеграция 

Легенда о святом источнике 
Аржан-суу  

Легенда о Беловодье 

Из литературы 19 века (2ч) 

4 1 К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. 
Г.Гребенщиков «Алтайская 

Русь: историко-

этнографический очерк» 

В.Шишков «Чуйские бы-

ли» Н.Наумов «Рассказы 

о старой Сибири». Про-

изведения о покорении и 

заселении Сибири. 

А.Иванов «Тобол. Много зва-
ных». А.Черкасов «Хмель». 

 

5 1 Н.К.Рерих «Беловодье» 

 

Из литературы 20 века (9 ч.) 

6 1 В.Шукшин «Любавины» 

 

Сказки И.Цхай «Поющая 

радуга» Рассказы алтай-

ских писателей о живот-
ных:  

B.Свинцов «Мама Вася» 

В.Сидоров «Тайна белого кам-

ня» В.М.Шукшин «Из детских 

лет Ивана Попова». Великая 

отечественная война в творче-

стве Алтайских поэтов и писате-

7-8 2 В.Шишков «Угрюм-река» 

9 1 Г.Яхина «Зулейха открывает 
глаза» 

10 1 Творчество 

Р.Рождественского 

11 1  Великая отечественная война 
в творчестве алтайских поэтов 

и писателей. 
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12 1 Тема несбывшейся меч-

ты. В.М.Шукшин  

«Микроскоп» 

лей. Времена года в творчестве 
поэтов и писателей Алтайского 

края. Я.Черкасов Литературная 

сказка В.Шишков «Кедр». Рас-

сказы алтайских писателей о 

животных. М.Д.Зверев «Пешая 

птичка». Великая отечественная 

война в творчестве 
М.Юдалевича, Л.Квин, 

П.Бородкина и др. поэтов и пи-

сателей Алтая. В.М.Шукшин 

«Далекие зимние вечера» 

.В.Шукшин «Любавины». Рас-
сказы В.Свинцова. «Мой друг 
Сенька». В.М.Шукшин  «Гоголь 

и Райка». А.Никольская «Кадын 

– Владычица гор». 

13 1 В.М.Шукшин  «Миль пардон, 

мадам» 

14 1 Р.Сенчин «Минус» 

15 1 Защита проектов 

16 1 Сочинение «Мечты об 
Алтае» 

 

2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

В. Г. Апальков. Предметная линия учебников "Английский в фокусе" 

 

5-9 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-
ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение тради-

ционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства дол-

га перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-
нию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-
сиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 
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-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование ос-
нов социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в обще-
ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокуль-

турных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-

жающей среде; 
-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

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

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Английский 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, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-

вать ознакомлению с ней представителей других стран; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность моти-

вации к обучению, познанию, выбору индивидуальной  образовательной траектории, цен-

ностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные   позиции и со-

циальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты:  

целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учеб-

ные познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне про-

извольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельно-

сти, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
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умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне про-

извольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельно-

сти, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспе-
чивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного 

и второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи опи-

сываемых событий); умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-
чей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в обла-
сти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности). 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
развитие  коммуникативной компетенции, включая   умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информа-
цией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие  смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 
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начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандарт-
ных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-
спрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в преде-
лах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое 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 (сообще-
ние/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон-

текста 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 приемов смысловой переработки текста (язы-

ковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/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 ре-

зультаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных комму-

никативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); пра-
вильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конвер-

сии); 
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понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, си-

нонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтакси-

ческих конструкций изучаемого языка; знание 
признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем английского 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 распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

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); 

представления 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 усло-

виях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использо-

вания контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, сло-

варных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составле-
нии собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 



 

170 

 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-
лями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, саморе-
ализации 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, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском 

языке и средствами английского языка; 
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в жи-

вописи, музыке, литературе. 
В трудовой сфере: 
умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 В физической сфере: 
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
Языковые навыки  

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обу-

чения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различение на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы, соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе примини-

тельно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лек-

сических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, репли-

ки-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие 
навыков их распознания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

аффиксация: 

глаголы с префиксом re- (rewrite); 
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существительныессуффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -

ing (meeting); 

прилагательныессуффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), префиксом -un (unsusual); 

наречия с суффиксом -ly (quickly); 

числительныессуффиксами -teen (nineteen), -ty (twenty), -th (fifth); 

словосложение: существительное + существительное (football); 

конверсия (образование существительных от неопределённой формы глагола – 

tochange – a change); 

распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, про-

блемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ра-
нее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распростра-
нённые устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и 

употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладе-
ния новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами: 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);  

существительных -sion/tion (impression/information),-ance/ence (perfor-

mance/influence), -ment (development),-ity (possibility);  

прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (home-

less), -ive (creative), inter- (international); 

словосложением: 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

конверсией: 

прилагательными, образованными от существительных (cold – coldwinter). 

Грамматическая сторона речи 

В 5–7 классах предполагается расширение объёма значений грамматических 

средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспростра-
нённых и распространённых простых предложений, в том числе с несколькими обстоя-

тельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear.); пред-

ложения с начальным It и с начальным There + tobe (It’scold.It’sfiveo’clock. It’sinteresting. 

Itwaswinter. Thereare a lotoftreesinthepark.); сложносочинительных предложений с сочини-

тельными союзами and, but, or; сложноподчинительных предложений с союзами и союз-
ными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, then, so; условных 

предложений реального (Conditional I – If I seeJim, I’llinvitehimtotheschoolparty.) и нере-
ального характера (Conditional II – If I wereyou, I wouldstartlearningFrench.); всех типов во-

просительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный во-

просы в Present, Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry!) формах.  
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Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи правильных и не-
правильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъ-

явительном наклонении (Present, Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); и 

формах страдательного залога в Present, Past, FutureSimple; модальных глаголов и их экви-

валентов (may/can/beableto/must/haveto/should); причастий настоящего и прошедшего вре-
мени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), су-

ществительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writingstudent/a 

writtenexercise); существительных в функции прилагательного (artgallery), степеней срав-

нения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–better–

thebest); личных местоимений в именительном (my) и объектном падежах (me), а также в 

абсолютной форме (mine); неопределённых местоимений (some, any); наречий, оканчива-
ющихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); ко-

личественных числительных выше 100, порядковых числительных выше 20. 

В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических 

явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явле-
ниями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов про-

стых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, notso 

….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 
(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: време-
ни с союзами for, since, during;цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определи-

тельными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(IfPetehadreviewedgrammar, hewouldhavewrittenthetestbetter.); конструкций с инфинитивом 

типа I sawPetercross/crossingthestreet. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at 

the station tomorrow; конструкцийbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (PastContinuous, PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 

FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, 

should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; формирование навыков cогласования времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

FutureContinuous, PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия насто-

ящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа 
sometimes, atlast, atleast, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел.  
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Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 
настоящего времени, отглагольное существительное). 

Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом 

по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличива-
ется количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 
разнообразным языковое оформление речи. В 8-9 классах количество реплик учащихся 

должно увеличить до 5-7 реплик. Должны быть сформированы умения при ведении диа-
логов этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные ком-

муникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 5–7 классах предусматривает овладение следую-

щими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные ти-

пы речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 
суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 
Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает овладение учащи-

мися следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 
типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оце-
ночные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает по-

нимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пони-

манием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
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В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-
сам учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, просмот-
ровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным осо-

бенностям и интересам учащихся 5–7 и 8–9 классов, иметь образовательную и воспита-
тельную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осу-

ществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содер-

жание, выделяемое в 5-9 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Уме-
ния чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на осно-

ве несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 

5–9 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной перера-
ботки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

выражать своё мнение по прочитанному; 

оценивать полученную информацию, выразить своё мнение (8–9 классы); 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте (8–9 клас-
сы). 

Если в 5–7 классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов, то в 8–9 клас-
сах объём текста не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько ко-

ротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 
писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 

30–40 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
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писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы).Объём личного письма – 

50–60 слов, включая адрес. 
Содержание учебного предмета 

5 класс  
Предметное содержание речи 

 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (10 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-
ствия. Молодежная мода. Покупки. (16 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пита-
ние, отказ от вредных привычек. (13 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время. (12 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в пла-
нах на будущее. (6 ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской мест-
ности. Транспорт. (19 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-
ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особен-

ности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (26 ч) 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
английский язык, 5 класс (105 часов) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

Всего часов 

1 Module 1 

School days (Школьные дни) 

10 

2. Module 2 

That’s me (Это я) 

11 

3. Module 3 

My home, my castle (Мой дом-моя крепость) 

10 

4. Module 4 

Family ties (Семейные узы) 

11 

5. Module 5 

World Animals (Животные со всего света) 
10 

6. Module 6 

Round the clock ( С утра до вечера) 
10 

7 Module 7 

In all weathers (В любую погоду) 

10 
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8 Module 8 

Special days (Особые дни) 

10 

9 Module 9 

Modern living (Жить в ногу со временем) 

10 

10 Module 10 

Holidays (Каникулы) 

10 

  

Содержание учебного предмета 
6 класс  

Предметное содержание речи 

 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (10 ч) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-
ствия. Молодежная мода. Покупки. (15 ч) 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пита-
ние, отказ от вредных привычек. (14 ч) 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (7 ч) 

5.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (2 ч) 

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской мест-
ности. Транспорт. (17 ч) 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-
ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особен-

ности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (37 ч). 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
английский язык, 6 класс (105 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего часов 

1 Module 1 

Who’s who? ( Кто есть кто)? 

 

10 

2 Module 2 

Here we are! (Вот и мы!) 

11 

3 Module 3 

Getting around (Поехали!) 

10 

4 Module 4 

Day after day (День за днем) 

11 

5 Module 5 

Feasts (Праздники) 

10 

6 Module 6 

Leisure activities (На досуге) 
10 

7 Module 7 

Now and then (Вчера, сегодня, завтра) 
11 
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8 Module 8 

Rules and regulations (Правила и инструкции) 

10 

9 Module 9 

Food and refreshments (Еда и напитки) 

10 

10 Module 10 

Holiday times (Каникулы) 

11 

 

Содержание учебного предмета 
7 класс 

Предметное содержание речи 

 

1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (10 ч) 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-
ствия. Молодежная мода. Покупки. (17 ч) 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пита-
ние, отказ от вредных привычек. (13 ч) 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (4 ч) 

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (16 ч) 

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской мест-
ности. Транспорт. (10 ч) 

7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-
ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особен-

ности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (32 ч). 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
английский язык, 7 класс (105 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего ча-
сов 

1 Module 1 

Lifestyles (Образ  жизни) 

 

10 

2 Module 2 

Tale time (Время рассказов) 

11 

3 Module 3 

Profiles (Внешность и характер) 

10 

4 Module 4 

Inthenews (Об этом говорят и пишут) 
11 

5 Module 5 

What the future holds (Что ждет нас в будущем) 

10 

6 Module 6 

Having fun (Развлечения) 

10 

7 Module 7 

Inthespotlight (В центре внимания) 

11 

8 Module 8 

Green issues (Проблемы экологии) 

10 
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9 Module 9 

Shopping time (Время покупок) 

10 

10 Module 10 

Healthybody-healthymind (В здоровом теле – здоровый дух) 

11 

 

Содержание учебного предмета 
8 класс 

Предметное содержание речи 

 

1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (14 ч) 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-
ствия. Молодежная мода. Покупки. (12 ч) 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек. (8 ч) 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (12 ч) 

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет) (10 ч) 

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. (17 ч) 

7.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 (23 ч). 

8.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. (6 ч). 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
английский язык, 8 класс (105 часов) 

№ п/п Наименование разделов, тем Всего часов 

1 Module 1 

Socialising (Общение) 
 

13 

2 Module 2 

Foodand shopping (Продукты питания и покупки) 

13 

3 Module 3 

Great minds (Великие умы человечества) 
13 

4 Module 4 

Be yourself (Будь собой) 

13 

5 Module 5 

Global Issues (Глобальные проблемы) 

13 

6 Module 6 

Culture exchanges (Культурный обмен) 

13 

7 Module 7 

Education (Образование) 

13 



 

179 

 

8 Module 8 

Pastimes 

14 

 

Содержание учебного предмета 
9 класс 

Предметное содержание речи 

 

1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (9 ч) 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодежная мода. Покупки. (18 ч) 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек. (18 ч) 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (9 ч) 

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет) (6 ч) 

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. (17 ч) 

7.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 (23 ч). 

8. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. (3 ч). 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
английский язык, 9 класс (102 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего часов 

1 Module 1 

CELEBRA TIONS  (Праздники) 

 

12 

2 Module 2 

LIFE & LIVING (Жизнь/Образ жизни и среда обитания) 

13 

3 Module 3 

SEE IT TO BELIEVE IT (Очевидное-невероятное) 
13 

4 Module 4 

TECHNOLOGY (Современные технологии) 

13 

5 Module 5 

ART & LITERATURE (Литература и искусство) 

12 

6 Module 6 

TOWN & COMMUNITY (Город  и горожане) 
13 

7 Module 7 

STAYING SAFE (Проблемы личной безопасности) 

12 

8 Module 8 13 
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CHALLENGES (Трудности) 

 

2.2.2.6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. 

М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
5-9 классы 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-
ционального 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 обуче-
нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-
тенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жиз-
ни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое от-ношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, 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 спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-
ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-
ние, 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; 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и сверстниками; работать инди-видуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-
гуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологиче-
ской контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

Предметные результаты: 
• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, 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 учѐтом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кру-

гозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

• достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самона-
блюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к ис-
пользованию иностранного языка как средства получения информации, позволяю-

щей расширять свои знания в других предметных областях. 

• В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 



 

182 

 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необхо-

димости переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опира-
ясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучае-

мого языка 
 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и кон-

текст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с вы-

делением нужной/ интересующей информации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного со-

держания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точ-

ным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки 

текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей ин-

формации; письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных ком-

муникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повели-

тельное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, кон-

версия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости 

 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак-

сических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эк-

вивалентов, 
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• артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, ме-
стоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речево-

го этикета (реплик-клише, наиболее распро-стран.нной оценочной лексики), при-

нятых в странах изучаемого языка; 
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; зна-

комство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной ли-

тературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современ-

ном поликультурном мире; 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изуча-

емого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выда-
ющихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучае-
мых иностранных языков. Компенсаторная компетенция 

• Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной до-

гадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языко-

вых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере 
• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой страте-
гией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи-

тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составле-
нии собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-

боту; 

 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострано-

ведческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедий-

ными средствами); 

• владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культу-

ры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, позна-
ния, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи-

телями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных кон-

тактов в доступных пределах. 
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В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором ино-

странном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором ино-

странном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, ли-

тературы стран изучаемых иностранных языков. Д. В трудовой сфере 
• Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

В физической сфере 
• Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие со-

держательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудиро-

вании, говорении, чтении и письме; 
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетиче-

скими и орфографическими средствами языка; 
• социокультурнаяосведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные дей-

ствия. 

 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуни-

кативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уро-

вень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения рече-
выми навыками и языковы-ми средствами второго иностранного языка на данном 

этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых 

при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокуль-турнойосведомл.нностью учащихся. Все указан-

ные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

 

Предметное содержание речи 
 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отноше-

ние к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, пого-

да. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 
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8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географи-

ческое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культур-

ные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обы-

чаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуж-

дение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 

классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжи-

тельность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опо-

ры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 

фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 
Аудирование 
• Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотек-

сты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания тек-

ста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
• Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сооб-

щение, рассказ, диалог-интервью и др. 

• Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

• Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание 
речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содер-

жащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

• Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на не-
сложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое ко-

личество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 мину-

ты. 

• Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов — до 1,5 минуты. 

 

Чтение 
• Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости 

от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакоми-

тельное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбо-

рочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 
• Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 
• Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, про-

спект, реклама, песня и др. 

• Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздей-

ствовать на эмоциональную сферу школьников. 
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• Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

• Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на не-
сложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текстов для чтения — 600—700 слов. 

• Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использо-

ванием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, вы-

борочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения 

— около 500 слов. 

• Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую ин-

формацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь умение: 
• делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собствен-

ных высказываниях; 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

• заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого 

языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать 

благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 
Языковые знания и навыки 
• Орфография 

• Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обуче-
ния, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико- грамматического ма-
териала. 

• Фонетическая сторона речи 

• Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изу-

чаемого второго иностранного языка. Соблюдение уда-рения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов пред-

ложений. 

• Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, про-

блемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 

1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оце-
ночную лексику, реплики-клише речевого этикета. 
Основные способы словообразования: 
аффиксация: 

• существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biolo-

gie); 

• прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, 

unglücklich); 

• существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими слова-
ми в функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

словосложение: 
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• существительное + существительное (dasArbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (dieFremdsprache); 

• глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

• конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

• образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

• Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о си-

нонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи. 
• Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

• Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных ви-

дов деятельности учащихся» в Тематическом планировании. 

• Нераспространѐнные и распространѐнные предложения: 

• безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при отве-те на вопрос Wohin?. 

(IchhängedasBildandieWand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими по-

сле себя Infinitiv с zu; 

• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределѐнно-личным местоимением man 

(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten); 

• предложениясинфинитивнойгруппой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deut-

sche Bücher zu lesen); 

• сложносочинѐнныепредложенияссоюзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt 

das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er 

gut in Mathe ist); 

• сложноподчинѐнныепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинѐнныепредложениясусловнымсоюзом wenn (Wenn du Lust 

hast, komm zu mir zu Besuch); 

• сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами 

wenn, als, nachdem); 

• сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модаль-

ных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименныенаречия (worüber, darüber, womit, damit); 
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• возвратныеглаголывосновныхвременныхформах Präsens, Perfekt, Präteri-

tum (sich anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прила-
гательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, тре-
бующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнныеjemand, niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 
Социокультурные знания и умения 
• Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, исполь-

зуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 
овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 
традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространѐнными образцами фольклора; 
• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особен-ностях их образа жизни, быта, 
культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую куль-туру); о некоторых произведениях художественной литера-
туры на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуа-
циях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распро-

стран.нную оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказыва-
ний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. 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 язы-

ковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными ма-
териалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
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• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома.  
Специальные учебные умения 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с тек-

стом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
5 класс (70 часов) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, тем  

Всего ча-
сов 

1 Знакомство 

Kennenlernen 

9 

2. Мой класс 
MeineKlasse 

9 

3. Животные 
Tiere 

9 

4. Маленькая перемена 

KleinePause 

2 

5. Мой день в школе 
Mein Schultag 

9 

6. Хобби 

Hobbys 

9 

7 Моя семья 

MeineFamilie 

9 

8 Сколько это стит? 

Waskostetdas? 

 

9 Большая перемена 

GroßePause 

3 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
6 класс (70 часов) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, тем  

Всего часов 

1 MeinZuhause/ 

Мой дом 

9 

2. Das schmeckt 

gut/ 

Этовкусно 

9 
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3. MeineFreizeit/ 

Моё свободное 
время 

9 

4. Маленькая перемена 
KleinePause 

1 

5. Das sieht 

gut aus/ 

Смотрится 

отлично 

8 

6. Partys 

Вечеринки 

9 

7 MeineStadt 

Мой город 

9 

8 Ferien/ 

Каникулы 

10 

9 Большая перемена 
GroßePause 

3 

 

7 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Содержание учебного предмета 
7 класс  

 Предметное содержание речи 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье.  
2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличност-

ные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, киноте-

атра, музея, выставки). Виды отдыха, путешествия. Покупки. 

4. Окружающий мир.Природа.Животные. Погода. Жизнь в городе/ в сельской мест-
ности. 

5. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии.  

6. Здоровый образ жизни.Режим труда и отдыха. Питание. Спорт. 
7. Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

8. Немецкоязычные страны и Россия. Страны, столицы, крупные города. Государ-

ственные символы. Географическое положение. Достопримечательности. Культур-

ные особенности: национальные праздники, памятные даты, традиции и обычаи.  

 

Тематическое планирование учебного предмета 
7 класс (68 часов) 

 

№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем  

Всего ча-
сов 

1 Знакомство 

Kennenlernen 

4 
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2. Мой класс 
MeineKlasse 

4 

3. Животные 
Tiere 

4 

4. Маленькая перемена 

KleinePause 

1 

5. Мой день в школе 
MeinSchultag 

4 

6. Хобби 

Hobbys 

4 

7 Моя семья 

MeineFamilie 

4 

8 Сколько это стит? 

Waskostetdas? 

4 

9 Большая перемена 

GroßePause 

2 

10 MeinZuhause 

Мой дом 

4 

11 Dasschmeckt 

gut 

Это вкусно 

4 

15 MeineFreizeit/ 

Моё свободное время 

4 

16 KleinePause.  

Маленькая перемена. Повторение. 
1 

17 Das sieht gut aus 

Смотрится отлично 

5 

18 Partys 

Вечеринки 

5 

19 MeineStadt 

Мой город 

5 

20 Ferien 

Каникулы 

5 

21 Большая перемена 

Große Pause. 

 Повторение 

3 

 

 

Содержание учебного предмета 
8 класс (68 часов) 

 Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их ре-
шения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличност-
ные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, киноте-
атра, музея, выставки). Виды отдыха.Путешествия. Транспорт. Поход по магази-

нам. 

Окружающий мир.Природа.Погода. Жизнь в городе/ в сельской местности. 
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Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии.  

Здоровый образ жизни.Режим труда и отдыха. Питание. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и от-
ношения к ним. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет 
Немецкоязычные страны и Россия. Страны, столицы, крупные города. Государ-

ственные символы. Географическое положение. Достопримечательности. Культур-

ные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические собы-

тия, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культу-

ру. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

8 класс (68 часов) 

 

№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

Всего ча-
сов 

1 Знакомство 

Kennenlernen 

3 

2. Мой класс 
MeineKlasse 

3 

3. Животные 
Tiere 

3 

4 Мой день в школе 
MeinSchultag 

3 

5. Хобби 

Hobbys 

3 

6 Моя семья 

MeineFamilie 

3 

7 Сколько это стит? 

Waskostetdas? 

3 

8 Большая перемена 

GroßePause 

1 

9 MeinZuhause 

Мой дом 

3 

10 Das schmeckt gut 

Это вкусно 

3 

11 MeineFreizeit/ 

Моё свободное время 

3 

12 Das sieht gut aus 

Смотрится отлично 

3 

13 Partys 

Вечеринки 

3 

14 MeineStadt 

Мой город 

3 

15 Ferien 3 
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Каникулы 

16 Большая перемена 

Große 

Pause. 

 Повторение 

1 

17 Wie war’s in den Ferien? (Как прошли каникулы?) 3 

18 MeinePläne 

(Мои планы) 

3 

19 Freundschaft 

(Дружба) 
3 

20 BilderundTöne (Изображения и звуки) 3 

21 Zusammenleben (Жизнь в обществе) 3 

22 Dasgefälltmir (Мне это нравится) 3 

23 Mehr übermich (Еще о себе) 3 

24 Большая перемена 

Große Pause 

1 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета 
9 класс (68 часов) 

 Предметное содержание речи 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье.  
2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Межличностные взаимоотношения с друзьями 

и в школе. 
3. Школа.Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

4. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

5. Окружающий мир. Природа: животные. Погода. 
6. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, питание.  
7. Свободное время.Досуг и увлечения. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

8. Немецкоязычные страны и Россия.Географическое положение, столицы и круп-

ные города.  
Тематическое планирование учебного предмета 

9 класс (68 часов) 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем  

Всего часов 

1 Знакомство 

Kennenlernen 

9 

2. Мой класс 
Meine Klasse 

9 

3. Животные 
Tiere 

9 

4. Маленькая перемена 1 
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Kleine Pause 

5. Мой день в школе 
Mein Schultag 

9 

6. Хобби 

Hobbys 

9 

7 Моя семья 

Meine Familie 

9 

8 Сколько это стит? 

Waskostetdas? 

9 

9 Большая перемена 
Große Pause 

2 

 

 

2.2.2.7. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др. 

 

5 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и рели-

гиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека; 

-  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

         Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повсе-
дневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфе-
ре и социуме. 
          Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необхо 

димой основы для миропонимания и познания современно го общества, истории собствен-

ной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы историче-
ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-
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менности в курсе всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и по-

ступки личностей во времени и пространстве; 
- овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных историче-
ских и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познаватель-

ную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний лично-

стей 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 исто-

рического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 - 9 классов по 

всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъект-
ных) 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 важней-

ших событий всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность истори-

ческих событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важ-

нейших 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 (ма-
териальных, 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 исто-

рические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, элек-

тронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
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- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событи-

ям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
- способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных  и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры) 

 

Содержание учебного предмета 
5 класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о про-

шлом. Древние сооружения как источник наших 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 (обартный счёт лет). Представление 
о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.  

Раздел I. Жизнь первобытных людей  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.  

Представление о понятии «первобытные люди».Древнейшие люди. Древнейшие лю-

ди — наши далёкие предки. Прародина человека.Археологические свидетельства перво-

бытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изго-

товления. 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. Уме-
ние 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. Пред-

ставление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  
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Возникновение земледелия и сктооводства. Представление о зарождении произво-

дящего 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 об-

щине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 
родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  
Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Пере-

ход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, госу-

дарств, письменности).  

Тема 3. Счёт лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали 

года. Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша 

эра. «Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени.  

Раздел II. Древний Восток  

Тема 4. Древний Египет. Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местополо-

жение государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. 
Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникно-

вение 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 об-

мен. 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. Завоеватель-

ные походы Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска.  
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы— жилища богов. Могущество жре-

цов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон— сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Кни-

га мёртвых».  

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство хра-
ма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фарао-

на Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, 

скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. 
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Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, 
Британском музее.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Осо-

бенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение мате-
риала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папи-

руса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова науч-

ных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: сол-

нечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. Повторе-
ние. Достижения древних египтян (ирригацион ное земледелие, культовое каменное стро-

ительство, становление искусства, письмен ности, зарождение основ наук). Неограничен-

ная власть фараонов. Представле ние о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умер-

шего).  

Тема 5. Западная Азия в древности Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местополо-

жение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледе-
лие. Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской 

долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни 

от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы- учёные. 
Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на 
глиняных табличках.  

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. Ва-
вилонский 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. За-
коны о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социаль-

ных группах: рос товщиках.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 
изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 
Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах.  

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древ нееврейских племён. Организа-
ция жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Вет-
хий 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 вой- нах евреев в Палестине. Борь-

ба с филистимлянами. Древнееврейское царст во и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм 

бога Яхве. Библейские предания о героях.  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия ис-
пользования желез ных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Асси-

рийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из ве-
ликих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ас-
сирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 
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дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурба-напала. Археологические свидетельства ас-
сирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.  

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город  

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образова-
ние Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий 

Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско персидского 

царя. Столица великой державы древности — город Персеполь.  

Тема 6. Индия и Китай в древности. Своеобразие путей становления государствен-

ности в Индии и Китае в период древности. Природа и люди Древней Индии. Страна 
между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах 

Ганга. Деревни среди джунглей. 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.  

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 Ашокой.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добро-

детель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. 
Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. Первый властелин единого Китая. 

Объединение Ки- тая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории 

государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь 

Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические 
свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлко-

вый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую 

историю и культуру  

Раздел III. Древняя Греция  

Тема 7. Древнейшая Греция. Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в 

жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Мике-
ны, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по данным археологических находок и от-
крытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могу-

щество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критско-

го цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. Микены и Троя. В крепостных Микенах. Ме-
стонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота.Облик города-
крепости: археологические находки и иссле- дования. Древнейшее греческое письмо. За-
селение 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. По-

единок 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. Воз-
вращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.  
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Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Начало обработки 

железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, Ко-

ринф, 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 де-
ревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афина-
ми. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долго-

вое рабство. Нарастание недовольства демоса.  
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. Завоева-
ние спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее.  
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колониза-

ция побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. От-
ношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада 

— колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге ны-

нешней России. Древний город в дельте реки Дона.  
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединяв ший эллинов. Олимпия — го-

род, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Ат-
леты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Вос-
питательная роль Олимпийских игр.  

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза пора-
бощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафон-

ской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. Нашествие пер-

сидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей 

при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Втор-

жение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг 
трёхсот спартан цев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. 

Морское Саламинское сражение. Роль Фемисток ла и афинского флота в победе греков. 

Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины 

победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».  

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии Последствия победы 

над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса 

— демократии.  
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В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли.  

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афи-

ны. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 
жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры хра-
мов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афи-

нян. 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.  

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театраль-

ные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспи-

тательная 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 вы-

борных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 

Фидий. Афинский мудрец Сократ.  
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Соперничество Афин и Спарты за 

господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их 

ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства.  
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филип-

пе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель 

— учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конни-

ца. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. 

Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь пора-
жения 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 в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвра-
щение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Склады-

вание пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македон-

ского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — круп-

нейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский 

маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия 
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складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах 

Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.  

Раздел IV. Древний Рим  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией Ме-
стоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, 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 Гор-

дый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. Завоевание Римом Ита-

лии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. 
Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные 

победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. Устройство Римской республики. 

Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консу-

лов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ли-

вий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.  
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья Карфаген — преграда на пу-

ти 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. Установ-

ление господства Рима в Западном Среди земноморье.  
Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государ-

ства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии 

и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчез новение Македонии. Раз-
рушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганниба-
ла. Среди- земноморье — провинция Рима. Рабство в Древнем Риме. Завоевательные по-

ходы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Ис-
пользование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гла-
диаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме Возобновление и обострение противоречий 

между различными группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. 

Начало гражданских войн в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские 
походы и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание 
населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия 

Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — про-

должатель дела брата. Гибель Гая. Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восста-

ние рабов в Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформ-

ление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, при-

близившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восста-
ния. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причи-

ны поражения восставших.  
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Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев 

за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Це-
заря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. 
Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. Установление империи. Поражение сторонни-

ков республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за едино-

властие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Пре-
вращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание граждан-

ских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение 

Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского 

философа. Поэма Вергилия «Энеида».  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры Протяжённость империи и вре-
мя существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. Сосе-
ди Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов герман-

цами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки сла-
вянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верова-
ниях. Дороги Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти им-

ператоров. 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. Распростра-

нение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Неэффективность рабского тру-

да. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обо-

роне 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 Рим — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особня-

ки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и 

культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.  
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи Римская 

империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения вар-

варов. 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). Осно-

вание 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 госу-

дарства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полко-
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водца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионе-
ров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской импе-
рии. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варва-
рами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских ре-
галий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. 

Конец эпохи Античности.  

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Гре-
ции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отли-

чие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад 

народов древности в мировую культуру.  

Тематическое планирование учебного предмета 
Всеобщая история, 5 класс ( 70 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего часов 

 Введение 1 

1. Первобытные собиратели и охотники 3 

2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 3 

3. Счёт лет в истории 1 

4. Древний Египет. 8 

5. Западная Азия в древности.  7 

6. Индия и Китай в древности. 5 

7. Древнейшая Греция. 5 

8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 

9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии. 5 

10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 

11. Рим: от его возникновения до установления господства над Итали-

ей. 

3 

12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 3 
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13. Гражданские войны в Риме. 4 

14. Римская империя в первые века н.э. 5 

15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 2 

 Итоговое повторение. 2 

 ИТОГО 70 

 
 

Содержание учебного предмета 
6 класс 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение. Живое Средневековье Что изучает история Средних веков. Дискуссии 

учёных о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневеко-

вье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Сред-

невековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) Образование варварских 

королевств. Государство фран- ков и христианская церковь в VI—VIII вв. Образование 
варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Воз-
вышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 
Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного 

устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организа-
ция у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регу-

лирования единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание круп-

ного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. 

Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел 

Хлодвигом Франкского королев ства между наследниками. Хлодвиг и христианская цер-

ковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения на селения власти, освя-

щённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для 

франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникно-

вение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры 

формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства.  
Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Во-

енная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар 

Пипина»: образование государства пап римских — Папской области.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каро-

лингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и 

великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. 
Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Обра-
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зование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский 

мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное 
управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и 

слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов под вла-
стью им- ператора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский до-

говор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Но-

вый император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы  

крестьян к крепостной зависимости.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. Феодализм. Феодаль-

ная лестница. Франция в IX-XI вв. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет - новый избранный король. 

Владения короля - его домен. Германия в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Ан-

глия в IX-XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бре-
тань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и 

варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объединение 
Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение нор-

маннских завоевательных походов.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. 
Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — Ви-

зантии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на пере-
крёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государ-

ство. Император — правительновой империи. Византия при Юстиниане. Реформы импе-
ратора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Визан-

тии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Византия — наследница 
мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Ос-
новные типы школ Византии: их до- ступность и светский характер. Развитие античных 

знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. 
Крестово- купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: 
христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Ис-
кусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения 

храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Визан-

тия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны 

и народы. Византия и Русь: культурное влияние.  
Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и орга-
низация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государ-

ства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы 

Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его 

завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. Велико-

моравская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к 

Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского 

государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства во-

сточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. 

Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго.  
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Тема 3. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского полу-

острова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, 

Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ис-
лама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских 

племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная 

книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — му-

сульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых 

арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владе-
ния Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение 
жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Се-
верного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система 

налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление араб-

скому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура 
стран хали фата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Обра-
зование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж об-

разованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Араб-

ская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец 

Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. 

Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост 
между арабской и европейской культурами.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне Средневековая деревня и её обитатели. Земля — фео-

дальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды фео-

дальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как 

организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство зем-

ледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. В рыцар-

ском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отно-

шений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитекту-

ры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и кре-
пость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные 
знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе Формирование 
средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие про-

дуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута 

для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. 
Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. 
Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обу-

стройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 
городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка но-

вого поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ре-
месленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры 

европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-

раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление тор-

говых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки 
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— общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их 

образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремес-
ленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни 

горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр 

формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как 

явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Город-

ское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. Тор-

говля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — об-

щеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы Могущество папской 

власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, характерных для 

общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост 
самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. 

Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и 

её экономического и духовного могуще- ства. Разделение церквей. Ослабление авторитета 
и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и 

папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Инно-

кентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Католи-

ческая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствую-

щие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. Крестовые походы. Клермонский 

призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих христиан. 

Широкий отклик на призыв в обществе.  
Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов.  

Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для 

Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. 

Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно- рыцарские орде-
ны и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление наро-

дов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших 

завоеваний крестоносцев. Салахад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов коро-

лей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вас-

салами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константи-

нополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление 
королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и 

итоги Крестовых походов для Запада и Востока.  
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономиче- ские успехи Французского государ-

ства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине.  
Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов 

и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 

Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифаци-

ем VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформ-

ление сословной монархии во Франции.  
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Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Ко-

роль Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания 

к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольно-

стей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный 

совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. Столетняя война. Столетняя 

война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. Основ-

ные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. 
От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление 
междоусобиц во Франции. Сражение при Азен- куре. Карл VII — новый король Франции. 

Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободитель-

ный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны 

д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней вой-

ны.Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 
Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Сме-
лым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения 

Франции. Установление единой централизованной власти во Французском государстве. 
Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 

итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление 
власти английского короля в конце XV в.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуост-
рове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — 

многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоё-
ванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. 
Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в 

мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство ценра-
лизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных 

войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского королев-

ства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 
Аутодафе.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъ-

ём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость ко-

ролевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Герма-
нии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV 

в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности гер-

манских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской импе-
рии.  

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средне-
вековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с импе-
раторами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как усло-

вие складывания западноевро- пейской демократии. Оформление тирании в некоторых 

городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. Гуситское движение в 

Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём 

Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. Антифео-
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дальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Кон-

станце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия про-

тивников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы нака-
нуне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослаб-

ление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря 

былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства 
османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адриано-

поль — первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. 

Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид 

Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного пла-
на. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — сто-

лицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  
Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века Образование и философия. Сред-

невековая литература. Расширение границ мира средневекового человека. Путеше- ствие 

Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоратив- ность средневекового общества. 
Возникновение университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристо-

тель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. 

Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — 

философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в 

средневековую эпоху.  

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 
рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцар-

ская литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери.  

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви 

на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живо-

пись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в Ита-
лии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их иде-
ал универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гу-

манисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство ран-

него Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. 

Сандро Боттичелли.  

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совер-

шенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огне-
стрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и ко-

раблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение 
библиотек. Доступность печатной книги.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века Средневековая Азия: Ки-

тай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Развитие феодальных от-
ношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого 
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феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское вос-
стание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Откры-

тие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искус-
ство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на 
страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуист-
ская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение 
войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, 

правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская 

медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. 

Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особен-

ности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». 

Культура Японии.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Аф- 

рики. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влия-

ни и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Аф-

риканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 

культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. До-

стижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки  

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, тради-

ций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государ-

ство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. 
Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь по- 

литической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в 

Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и 

признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культу-

ре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового 

образа человека и отношений.  

Тематическое планирование учебного предмета 
Всеобщая история, 6 класс (28 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего часов 

 Введение.  1 

1 Становление средневековой Европы ( VI-XI вв) 4 

2. Византийская империя и славяне в 6-11 веках. 2 

3. Арабы в 6-11 веках 1 
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4. Феодалы и крестьяне 2 

5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

6. Католическая церковь. Крестовые походы 2 

7. Образование централизованных государств в Западной Европе ( 
XI-XV вв) 

6 

8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

9. Культура Западной Европы в Средние века 3 

10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

 Итоговое повторение по курсу «Средние века» 1 

 ИТОГО 28 

 

Содержание учебного предмета 
7 класс 

НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрож-

дение. Реформация Введение. От Средневековья к Новому времени. Тех- нические откры-

тия и выход к Мировому океану. Традици- онное феодальное общество и его характери-

стика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и 

когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Позна-
ние окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха вели-

ких изменений. Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, 
его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных го-

родов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. За-
пад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 
представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в во-

енном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании 

и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Барто-

ломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.  
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Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путе-
шествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи.  

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магел-

лан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Ис-
панцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традици-

онного миров.  

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 
традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 
управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономиче-
ского, политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудниче-
ство и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная 

власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога 
на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Еди-

ная экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 

национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в измене-
ние облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринима-
тельства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров тор-

говли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. По-

явление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникно-

вения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение тру-

да. Наёмный труд. Рождение капитализма.Европейское общество в раннее Новое время. 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 
группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. 

Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое 
дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. За-
коны о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское насе-
ление и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая 

жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в 

одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  
Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность 

как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 
Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устрой-

стве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по само-

совершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.  

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр 

как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творче-
ство Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени.  
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Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном ис-
кусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. Гео-

графия и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Се-
верного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах 

Альбрехта Дюрера.  
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культу-

ры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских ис-
кусств.  

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критиче-
ский взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие 
новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг 
во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 

создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании при-

роды. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — осно-

воположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на 
технический прогресс и самосознание человека.  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих геогра-
фических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и 

начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Ре-
формации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 

индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в 

Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский 

проповедник. Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват Реформа-
цией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о пред-

определении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуж-

дения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против 

еретических учений. Контрреформация: её идеологи и во плотители. Орден иезуитов и его 

создатель Игнатий Лойола.  
Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. Королевская 

власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия Войны Алой и 

Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особен-

ности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 
Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление 
англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных 

войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Ели-

заветы I.  

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников.Варфоломеевская ночь: кро-

вавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Рефор-

мы Ришелье.  
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Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция- силь-

нейшее государство на европейском континенте.  
Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) Освободительная война в Нидерландах. Рождение Рес-
публики Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Ста-
новление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследо-

вания протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Виль-

гельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республи-

ка — самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Ам-

стердам.  

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии.  

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. 
Начало ре- волюции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парла-
ментом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». 

Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь 

короля. Англия — республика.  
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кром-

вель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преоб-

разования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Ко-

нец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиня-

емого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустри-

ального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое коро-

левство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной вла-
сти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и 

виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.  

Международные отношения в XVI-XVIII вв. Причины международных конфликтов 

в Европе в XVI-XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридца-
тилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 
военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну 

Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной систе-
мы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в 

XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Се-
милетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 
наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние евро-

пейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции 

на европейский международный процесс.  
Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований Великие просветители Европы. 

Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Про-



 

216 

 

свещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просвети-

телей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах че-
ловека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 
историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, 
его ценно- стях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равен-

ства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива су-

ществующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго.  

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обще-
стве, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.  

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возмож-

ности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: 

Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. 

Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация куль-

туры.  

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых  

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предприниматель-

ства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобре-
тение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: 
труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: 
промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях ка-
питалистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса.  

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилиза-
ции за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное об-

щество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамерикан-

ской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов.  

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Де-
кларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного вер-

ховенства и естественного равенства людей.  

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и заверше-
ние войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и 

её от- личительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. 

Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. По-

теря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе северо-
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американских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Шта-
тов Америки.  

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой фран цузской революции. Ускорение 
социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 
Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 

отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительно-

го собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Нацио-

нальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. 

О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света.  
Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования но-

вой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное 
собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 
XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контр-

революционные мятежи.  

Якобинская диктатура и террор. Великая французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и 

расправа с противниками. Причины падения якобинской дик- татуры. Конституция 1795 г. 
Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Фран-

ции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значе-
ние Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историо-

графии о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции.  

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Госу-

дарства  
Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадле-

жит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. 
Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Раз-
ложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования.  

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционно-

сти восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Ин-

дии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Мо-

голов.Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию.  

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское заво-

евание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-

китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. 
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Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Япо-

нии.  

Русско- японские отношения.  

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
Всеобщая история, 7 класс (30 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего ча-
сов 

 Введение.  1 

1 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

15 

2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 6 

 

3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

 

4 

4. Итоговое повторение 1 

 ИТОГО 30 

 

 

Содержание учебного предмета 
8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800-1900  

 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация - 

обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценно-

стей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модерниза-
ция с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты инду-

стриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и 

прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного пере-
ворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества 
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленно-

го переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. 

М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промыш-

ленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностро-

ения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её ис-
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пользования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило про-

странство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистиче-
ский капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Инду-

стриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение полити-

ческой и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов ка-
питалистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капита-
лизма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 
капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Тех-

нический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение пери-

одической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представле-
ние о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост 
культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура поку-

пателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль уче-

ния Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения ме-
дицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках 
новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое 

поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 

герои Франции Э. Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 
романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории фран-

цузского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кине-
матограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государ-

ство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворо-

та. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистиче-
ские учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический со-

циализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и разви-

тии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 
Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер 

на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внут-
ренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Ан-

глия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 
наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников 

в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 
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Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международ-

ных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социаль-

ные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции 

в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». 

Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 
Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 
устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 
Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упро-

чение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции 

над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное прави-

тельство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недо-

вольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполео-

на I I I .  Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархиче-
ской власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объ-

единение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию 

в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 
Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Виль-

гельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за 
лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. 
Образование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Вен-

скому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и на-
циональное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало ре-

волюции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение ита-
льянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сици-

лия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона 
I I I .  Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона I I I .  Франко-прусская война и Парижская 

коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика 
во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Па-
рижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце  
XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 

Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов эко-

номического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьян-

ство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутрен-

няя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» 

О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремле-
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нии к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование - неотъемлемая 

часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского обще-
ства и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. 

Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая ко-

рона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский 

вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От сво-

бодной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 
республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. 

Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — 

колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Ре-
ваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государ-

ства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Ита-
лии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция - плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Коло-

ниальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Гос-
подство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революцион-

ный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобра-
зование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое 
устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод насе-
ления. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосозна-
ния на родов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США  - 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки - увеличение 
потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 
в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер - идеал американца. Плантаторский Юг. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа се-
верян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого эко-

номического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и тру-

ду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финан-

совая олигархия. США - президентская республика. Структура неоднородного американ-

ского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Ру-

звельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. 
Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии 

доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его предела-
ми. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое 
движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. 

Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование 
и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» 

— полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития эко-
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номики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в 

Латинской Америке. 
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Ки-

тай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» 

Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы 

Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни обще-
ства. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европей-

скими государствами. Хун Сю- цюань: движение тайпинов и тайпинское государство. 

Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Ки-

тая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: конти-

нент в эпоху перемен. Индия - жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской 

компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. 

Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар 

Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для афри-

канского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы ев-

ропейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта проти-

востояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание 

угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 
войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Не-
зависимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 

фактор  

индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

Тематическое планирование учебного предмета 
Всеобщая история, 8 класс (26 часов) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего 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 ин-

дустриального общества 
5 

5 Две Америки  3 

6 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  2 

7 Международные отношения: обострение противоречий 1 

8 Итоговое повторение 1 
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 Итого: 26 

   

Содержание учебного предмета 
9 класс 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — 

настоящее время. Модернизация. 

 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. 

 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 
Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. Антимоно-

польная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли госу-

дарства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные ре-
формы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и един-

ство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. 

Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские пар-

тии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее изби-

рательное право. Политические партии и политическая борьба в начале XX в. Консерва-

тизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое дви-

жение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Ли-

бералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый импе-
риализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Пред-

посылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский 

союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное 
формирование Антанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 
Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Велико-

британия. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. 
Военные действия в 1915 г. Италия. Бол¬гария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» 

и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сраже-
ние. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Воен-

но-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский 

мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Рево-

люции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921 — 1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 

Непрочность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 

1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабо-

чем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Ре-
волюция в Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская 

революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 
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Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозгла-
шение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских респуб-

лик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономиче-
ское 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 пра-
вительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. 

Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Националь-

ный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поис-
ках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности ми-

рового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причи-

ны экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические ре-
жимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в 

США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная 

политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного дви-

жения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Ве-
ликобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика 
Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. 
Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Дея-

тельность правительства Народного фронта. 
Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фа-

шизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности 

итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. 
Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-

социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя 

политика. 
Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. 

Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Осо-

бенности франкизма. 
Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. 

Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модер-

низации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911 — 1912 гг. Национальная 

великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и еди-

ный национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития конти-

нента в XX в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. 

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. 
Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской систе-

мы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — То-

кио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной без-
опасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отече-
ственная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Во-

енные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые 

действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. 
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Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция 

Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX-НАЧАЛО XXI в. 

 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия 

Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Обра-
зование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холод-

ная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организа-
ция Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Аф-

рике. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная эко-

номика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономи-

ческие кризисы 1970—1980-х гг. Научно- техническая революция. Третья промышленно-

технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социали-

стический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политическо-

го развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современ-

ных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и соци-

альные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и 

характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи 

и студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, 
этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». 

Рейган и рейганомика. Дж. Буш- старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. 

Внешняя политика. Президент Б. Обама. 
Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 

революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная 

реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 
Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). 

Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи гол-

лизма. Внешняя политика. 
Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чу-

до». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 

системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—

1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое разви-

тие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое 
и политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. 

Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Раз-
витие объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая ко-

алиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

1945—2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строи-

тельства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Ре-
формы в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления соци-
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ально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой тера-
пии». 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. Пово-

рот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей раз-

вития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая мо-

дель. «Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 

1946—1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской уто-

пии (1957— 1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и модер-

низации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и 

современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке 

(1960—1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 

1980-е гг. Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—

1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. Запад-

ноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформа-
ция НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути 

к новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характе-
ристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). Постмодернизм в 

кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль 

государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 
Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демогра-
фические проблемы. Проблемы глобализации. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
Всеобщая история, 9 класс (26 часов) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 

2 Раздел I. Новейшая история. первая половина Xx В. 12 

3 Раздел I. Новейшая история. вторая половина XX-начало XXI в. 12 

4 Итоговое повторение 1 

 Итого: 26 

 

2.2.2.8. ИСТОРИЯ РОССИИ 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 
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Планируемые результаты обучения освоения учебного предмета 
6 класс 

Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы ис-
торических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоцио-

нально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными воз-
можностями; 

• 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 предше-
ствующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, по-

нимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с воз-
растными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучаю-

щихся под руководством педагога; 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты:  

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, ху-

дожественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, крити-

чески оценивать её достоверность (при помощи педагога); 
• использовать современные источники информации - материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра-
зовательного 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 помо-

щью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
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• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, це-
лью (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 пись-

менных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презен-

тации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, от-
слеживать 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: 

• 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 человече-
ского общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, насе-
ляющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, ме-
сте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о рас-
селении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов 

и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобыт-
ности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древ-

ности, 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 восточ-

ных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и  государ-

ственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, религи-

озных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древно-

сти, 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.), пуб-

лицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 
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• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фак-

тов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса историче-
ских 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 Бого-

любского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донско-

го, 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 со-

бытий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её ре-

зультатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское госу-

дарство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, примене-
ние краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памят-
ников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, циви-

лизационного 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 куль-

турного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Содержание учебного предмета 
6 класс 

История России с древности до XV в. (40 часов). 

Введение  
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак- 

тор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое простран-

ство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.  

 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

 Появление и расселение человека на территории современной России. Первые куль-

туры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразий-

ские степи и лесостепь. Народы Сибири и Даль- него Востока. Хуннский каганат. Скиф-

ское 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 Вели- кого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхож-

дении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и 
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южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финноуг-
ры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политиче-
ская 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 кага-
нат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский ка-анат. Уйгурский каганат. Ве-
ликий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский кага-
нат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюрк-

ских 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 фак-

тор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания гос-
ударства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружи- на, 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 Ру-

си. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские горо-

да, 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 христиан-

ский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней 

русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письмен-

ности. 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, цер-

ковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень соци-

ально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Ос-
новные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Пра-
вославная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописа-
ние. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 
зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художе-

ственного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседнев-

ная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Кар-

тина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием хри-

стианства. Нехристианские общины на территории Руси.  

Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и послед-

ствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самосто-
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ятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и 

права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Кон-

солидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование регио-

нальных 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. Обра-

зование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политикогосу- дарствен-

ное 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 междуна-
родных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государ-

ства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгород-

ская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Алек-

сандр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Уси-

ление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего поло-

жения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. 

Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях ор-

дынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о поги-

бели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Ан-

дрей 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 влия-

ние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Си-

бирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междо-

усобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Нов-

город и Псков 

в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависи-

мости от Орды. Принятие обще- русского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефа-
лии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение между-

народных связей Московского государства. Культурное пространство единого государ-

ства. Лето- писание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Ни-

китина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт насе-
ления.  

Тематическое планирование учебного предмета 
История России, 6 класс (40 часов) 
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№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего ча-
сов 

 Введение.  1 

1 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

2. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия 

н. э.  

11 

 

3. Русь в середине XII начале ХIII века 5 

4. Русские земли в середине XIII – XIV в. 10 

5. Формирование единого Русского государства 8 

 ИТОГО 38 

 

Планируемые результаты обучения освоения учебного предмета 
7 класс 

Личностные результаты: 

 • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы ис-
торических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоцио-

нально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 • уважение и принятие культурного многообразия на- родов России и мира, понима-
ние важной роли взаимодействия народов;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой про-

блеме;  
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эм-

патии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоз-
зренческими системами (под руководством учителя);  

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога);  

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты:  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  
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• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оцени-

вать правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

 • работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художе-
ственную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать 

и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; • использовать в учеб-

ной деятельности современные источники информации, находить информацию в индиви-

дуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хра-
нилищах образовательных ин- формационных ресурсов и Интернете под руководством 

педагога;  
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помо-

щью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, це-
лью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презен-

тация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;  
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презен-

тации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, от-
слеживать 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;  
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания.  

 Предметные результаты:  

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть);  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации; • 

овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах насе-
ляющих её народов;  
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• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов Рос-
сии, исторических событий и процессов;  

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период;  

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 
общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «все-
российский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и про-

цессами, их влияния на жизнь народов России;  

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков;  

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памят-
никах, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и 

др.);  

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятий-

ного и познавательного инструментария социальных наук;  

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических ис-
точников, выявление в них общих черт и особенностей;  

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фак-

тов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персо-

налий и др.);  

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных от-
ношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ-

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-
векового человека о мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства;  
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических со-

бытий и личностей;  

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её ре-

зультатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение крае-
ведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 
территории современной Российской Федерации;  

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных досто-

инствах и значении;  

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, лич-

ностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.  

 

Содержание учебного предмета 
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7 класс 
Россия в XVI—XVII вв. (40 ч) 

Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- рож-

дение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Моск-

вы и формирование единого Российского государства. Центральные органы государ-

ственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Мест- ное 

управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI 

в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства 

в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Сто- глав». Зем-

ская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государ-

ства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 32 Пере-
мены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в 

XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт 
победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многона-
циональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 

Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения 

Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория 

«Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия 

в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство  
Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах стра-

ны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.  

Россия в XVII в.  

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресе-
чение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и са-
мозванство. Борь- ба против интервенции сопредельных государств. Подъём националь-

но-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в раз- витии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михай-

лович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформ-

ление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. 

Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в 

экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 
первых мануфактур. 33 Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. 

Соля- ной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Сте-
пана Разина. Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект евро-

пейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в 
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со- став России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской импе-
рией, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в 

XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, язы-

ческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.  

Культурное пространство  
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Воз-
никновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. По-

эзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские геогра-

фические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII 

в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
История России, 7 класс (40 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего часов 

1 Россия в XVI в. 20 

2. Смутное время. 

Россия при первых Романовых 

20 

 

3. ИТОГО 40 

 

8 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы ис-
торических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по ко-

нец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии 

с возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой про-

блеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эм-

патии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, по-

нимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, по-

нимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонацио-

нального российского народа; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоз-

зренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с воз-
растными возможностями; 
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• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 

(под руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование сле-
дующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познава-
тельной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность вы-

полнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируе-
мыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, ху-

дожественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, со-

ставлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, крити-

чески оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в инди-

видуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете 
(под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учи-

теля выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, це-
лью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 
письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презен-

тации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, от-
слеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необ-

ходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
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• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-
ских и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета 
8 класс 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 часов) 

 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

     Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в пере-
довых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониа-
лизма. Роль и место России в мире. 

     Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

     Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

     Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государ-

ственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганиза-
ция армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

     Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообряд-

чество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

     Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

     Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 

в. и территория его распространения. 

     Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий 

и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. За-

рождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

     Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

     Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Аст-
рахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

     Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 
России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

     Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные зна-
ния. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

     Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строи-

тельство городов, крепостей, каналов. 
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     Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

     Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 
     Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

     Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в поли-

тике европейских стран и России. 

     Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление ро-

ли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 
ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

     Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение си-стемы центрального управле-

ния. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 
Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение по-

литики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в систе-
ме городского управления. 

     Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Эко-

номическая и финансовая  политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ману-

фактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

     Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 
     Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Рос-

сия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 
1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II. 

     Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. 

     Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация цер-

ковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эконо-

мическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

     Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие ману-

фактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные пред-

принимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, По-

волжья, Урала. 
     Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социаль-

ные и национальные движения. Восстание под  

предводительством Емельяна Пугачёва. 
     Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Север-

ного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской импе-
рии. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

    Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иуде-
ев, буддистов. 

    Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 
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разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

     Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Француз-
ская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным дви-

жениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного по-

ложения. Россия — великая европейская держава. 
Россия при Павле I 

     Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 
на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составле-
ния законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в анти-

французских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 
экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

     Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

     Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования 

и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 
     Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естествен-

ных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 
экспедиции. Достижения в технике. 

     Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамбле-

вой застройки городов. 

     Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный харак-

тер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь 

в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
История России, 8 класс (42 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 
  

1 

2 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I  14 

3 Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворо-

тов  

6 

4 Тема III. Российская империя при Екатерине II  10 

5 Тема IV. Россия при Павле I  2 

6 Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  8 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого: 42 

 

9 класс  
ИСТОРИЯ РОССИИ 



 

241 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты:  

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этни-

ческих группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 
территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толе-
рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку дей-

ствиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессио-

нальных предпочтений. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозна-
ченных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекват-
но оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализа-
ции; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремитьсяк координации различных позиций путём сотрудничества; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общегореше-
ния в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные вы-

сказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 
• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, ос-
новную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяже-
нии XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изуча-

емый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники 

и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), 

их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими со-

бытиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки 

и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литера-
туре) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и по-

знавательного инструментария социальных наук; 
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• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законода-
тельные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная пе-
реписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай 

II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, 

К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. 

Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-

Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Рос-
сийского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических со-

бытий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её ре-

зультатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, циви-

лизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 
культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

Содержание учебного предмета 
9 класс 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX В. 

 (40 часов) 

    Александровская эпоха: государственный либерализм  

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней полити-

ки. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Россий-

ской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и ис-
торическое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в россий-

ском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в 

Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных ре-
форм. 
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Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврей-

ское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в междуна-
родных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внут-
ренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного пе-
реворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 

тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 
Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 
Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 
власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских про-

тиворечий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец вен-

ской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Ан-

тарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жиз-
ни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного пере-
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ворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржу-

азии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модерниза-
ции. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правово-

го сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—

1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарож-

дение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консерва-
тивное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия ев-

ропейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориаль-

ного роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восста-
ние 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. 

Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра 
II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная поли-

тика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попыт-
ки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы 

с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие кре-

стьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распро-

странение марксизма. 
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направле-

ния внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обществен-

ные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и пу-

тешественники. Историческая наука. 
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революци-

онно-демократическая литература. 
Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельно-

сти передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образова-
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ния. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Изменения в быте: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбани-

зация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 
городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в дере-
венской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 
Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравно-

мерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 
территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоре-
чий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особен-

ности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её ре-
формирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу по-

литических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства 

в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополисти-

ческого капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. 
Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие по-

литических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Гос-
ударства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поля-

ки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное   положение   и   внешнеполитические приоритеты 

России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. 
«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в даль-

невосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 
внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
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Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 
Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса 

на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика вла-
стей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции раз-
вития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Рус-

ская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искус-

ство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дя-

гилева. Рождение отечественного кинематографа. 
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
История России, 9 класс (40 часов) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Тема I. Россия в первой четверти XIX в.   9 

2 Тема II. Россия во второй четверти XIX в.  8 

3 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ  7 

4 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.  7 

5 Тема V. Россия в начале XX в.   8 

6 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого: 40 

 

2.2.2.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в буду-

щем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 
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• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на при-

знании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важно-

сти для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешни-

ми и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты:    

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-
новки цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с исполь-

зованием 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 кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-
точниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружа-

ющей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологиче-
ских требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формули-

рование своей точки зрения. 

Предметные результаты:  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и обла-
стях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: со-

циологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, со-

циальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 
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• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выпол-

нения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособно-

сти; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адек-

ватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; пре-
образовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизи-

ровать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в совре-
менном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регули-

рующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с дру-

гими 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 необ-

ходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 

• 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 при-

знании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важно-

сти 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 учебного предмета 
6 класс 

Введение. Человек в социальном измерении  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика меж-

личностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудни-

чество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Человек среди людей. Содержание, формы и культура общения. Особенности об-

щения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их раз-
решения. Культура дискуссии. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекоры-

стием.  

Нравственные основы жизни. Добро, зло, мораль. Нравственое и безнравственное.  
Золотое правило нравственности. Чувство страха и воспитание смелости. Гуманизм - 

уважение и любовь к людям.  

Заключительные уроки 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
Обществознание, 6 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего часов 

 Введение 1 

1 Человек в социальном измерении  12 

2. Человек среди людей  11 

 

3. Нравственные основы жизни  8 

 Заключительные уроки 2 

 ИТОГО 35 

 

 

 Содержание учебного предмета 
7 класс 

Введение. Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.  
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особености правового статуса несо-

вершеннолетних. 
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Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.  
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юри-

дической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость.  

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.  

Дисциплина - необходимое условие существования общества и человека. Общеобя-

зательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответствен-

ность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противоза-
конное поведение. Преступления и проступки. Ответсвтенность несовершеннолетних.  

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные ор-

ганы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан.  

Тема 2. Человек в экономических отношениях. Экономика и её основные участки. 

Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы экономики; производство, по-

требление, обмен. Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность 

труда. Заработная плата.  
Факторы, влияющие на производительность труда. Производство, затраты, выручка, 

прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль.  

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фер-

мерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства.  
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли.  

Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные 
и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный 

бюджет. Сущность, формы страховашя. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая си-

стема, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предло-

жение. экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, 
функции денег, бизнес, реклама.  

Тема 3. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Экология. Произво-

дящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 
Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. Биосфера. Охранять природу - значит охранять жизнь. Ответ-
ственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологиче-
ская мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой Закон на страже при-

роды. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Био-

сферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы.  

Участие граждан в защите природы. Основные понятия: природа, экология, экологи-

ческая катастрофа, охрана природы.  

Заключительные уроки 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
Обществознание, 7 класс (35 часов) 
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Содержание учебного предмета 
8 класс 

        Глава 1. Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориен-

тиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 
тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

 

Глава 2. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тен-

денции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и граждан-

ственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль чело-

века. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элемен-

ты системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самооб-

разование. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

№ п/п Наименование разделов, тем  Всего ча-
сов 

 Введение 1 

1 Регулирование поведения людей в обществе   12 

2. Человек в экономических отношениях 14 

3. Человек и природа 6 

 Заключительные уроки 2 

 ИТОГО 35 
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Глава 3. Социальная сфера  
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые соци-

альные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава 4. Экономика  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свобод-

ные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономи-

ческой системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собствен-

ности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Ры-

ночное равновесие. 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специа-

лизация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Госу-

дарственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 
меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражда-
нам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия без-
работицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика. 
 

Тематическое планирование учебного предмета 
Обществознание, 8 класс (35 часов) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 
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2 Глава I. Личность и общество 7 

3 Глава 2. Сфера духовной культуры  7 

4 Глава 3. Социальная сфера 6 

5 Глава 4. Экономика  13 

6 Заключительный урок. Итоговая контрольная работа 1 

 Итого: 35 

 

Содержание учебного предмета 
9 класс 

Глава I.  Политика.  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления поли-

тики.  

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внут-

ренние и внешние функции государства. Формы государства.  
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии  в современном мире.  
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового госу-

дарства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление.  Пути формирования  

гражданского общества в РФ.  

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выбо-

рах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в 

РФ. Опасность политического экстремизма.  
Политические партия и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Глава II. Право.  
Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. 

Нормативно – правовой  акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.  
Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности осуществления 

действий участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, 

правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, юридические дей-

ствия, правомерные и противоправные юридические действия, события.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура, Нотариат.  
Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи 

Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и 

гражданина. Основные принципы конституционного строя.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека  - идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ.  

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя.  
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Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые право-

отношения. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях.  

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенности семей-

ных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей.  

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правона-
рушениях. Административные правонарушения. Виды административных наказаний.  

Основные понятия и институты уголовного права. Понятия преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспе-
чение. Здоровье под охраной закона.  

Международное гуманитарное право. Международно – правовая защита жертв во-

оруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 
гражданского населения в период вооруженных конфликтов.  

Законодательство в сфере образования. Получения образования – и право, и обя-

занность. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
Обществознание, 9 класс  (34 часа) 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего ча-

сов 

1 Введение 1 

1 Глава I. Политика 12 

2 Глава 2. Право 20 

4 Заключительный урок. Итоговая контрольная работа 1 

 Итого: 34 

 

 

2.2.2.10. ГЕОГРАФИЯ 

Е.М. Домогацких 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
5 класс 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нём взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;9) умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты:  

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты челове-

ком, 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, много-

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-
лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-
новных этапах её 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 компонен-

тов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

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

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
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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 в акваториях; умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

Содержание учебного предмета 
5 класс 

Тема 1. Наука география. История и содержание географической науки, а также 

сведения о методах географических исследований 

Тема 2. Земля и ее изображение. 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. 

Тема 3. История географических открытий. Путешествия первобытного человека. 
Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавание финикийцев вокруг Африки. 

География Древней Греции. Путешествия Пифия. Географические открытия викингов. 

Путешествия 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. 

Тема 4. Путешествие по планете Земля. Мировой океан и его части. Харак-

теристика 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. 

Тема 5. Природа Земли. Что такое природа. Природные объекты. Географическая 

оболочка Земли и е части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 
 

Тематическое планирование учебного предмета 
География, 5 класс  (35 часов) 

№ 

п/п 

Наименование  
разделов, тем 

Всего часов 

1. Наука география 

 

2 

2 Земля и ее изображение 5 

3 История географических открытий 14 

4 Путешествие по планете Земля 10 

5 Природа Земли 2 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
6 класс 

Личностные результаты: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нём взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты:  
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;9) умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты челове-

ком, 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, много-

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-
лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-
новных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
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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 компонен-

тов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

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

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и в акваториях; умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

Содержание учебного предмета 
6 класс 

Тема 1. Земля как планета. 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 солнцесто-

яний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и полярные круги. 

Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 
Тема 2. Географическая карта. 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 высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и 

карт в практической деятельности человека. 
Тема 3. Литосфера. 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: магмати-

ческие, 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 равни-

ны, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветрива-
ние, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность 

человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной дея-

тельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Тема 4. Атмосфера. Атмосфера: ее 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 
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причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные 

осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразую-

щие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над 

уровнем моря. Адаптация человека к  климатическим условиям. 

Тема 5. Гидросфера. Гидросфера и ее 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.  Озера проточные и бессточные. При-

родные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные). 
Тема 6. Биосфера. Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообра-

зие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обита-
ния в разных природных зонах. Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охра-
на органического мира. Красная книга МСОП. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка. 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, ее изменения под воздействием деятельности человека. 
Тематическое планирование учебного предмета 

География, 6 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Наименование  
разделов, тем 

Всего  

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 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
7 класс 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
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знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом ре-
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-
флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

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

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности её решения;5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-
мы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-
ции. 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты челове-

ком, 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, много-

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-
лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-
новных этапах её 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 компонен-

тов географической среды, в том числе её экологических параметров;5) овладение осно-

вами картографической грамотности и использования географической карты как одного 

из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоя-
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тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям тер-

ритории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бед-

ствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных террито-

риях и в акваториях; умений и навыков безопасного и экологически целесообразного по-

ведения в окружающей среде. 
Содержание учебного предмета 

7 класс 
Раздел I. Планета, на которой мы живём 

 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь. 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. 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата. Пояса Земли: тепловые, пояса 

увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и климатические пояса. 
Особенности 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. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна 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. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой организм. 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. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты. Возникновение человека и предполагаемые пу-

ти его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на 
разных этапах развития человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяй-
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ство. Охрана природы. Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. 

Всемирное природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его разме-
щение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы 

ее формирования. Страны современного мира. 
Раздел II. Материки планеты Земля 

Тема 6. Африка — материк коротких теней. История открытия, изучения и освое-
ния. Особенности географического положения и его влияние на природу материка. Афри-

ка — древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание 
плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, ру-

ды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озе-
ра тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. 

Саванны. Национальные парки Африки. Неравномерность размещения население, его 

быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объ-

екты природного и культурного наследия. 

Тема 7. Австралия — маленький великан. История открытия, изучения и освое-
ния. 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 ее влияни-

ем. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и культурного 

наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый при-

родный мир островов. 

Тема 8. Антарктида — холодное сердце. Особенности географического положения. 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и осво-

ения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый 

подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 

Тема 9. Южная Америка — материк чудес. Географическое положение — основа 
разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения и освоения. Основ-

ные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – самая пол-

новодная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный 

растительный и животный мир материка. Население и регионы Южной Америки. Смеше-
ние трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад. Особенности человеческой деятельно-

сти и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природно-

го и культурного наследия. 

Тема 10. Северная Америка — знакомый незнакомец. Географическое положе-
ние. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие 
горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнооб-

разие типов климата. Реки Северной Америки. Великие Американские озера. Широтное и 

меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 
Формирование населения материка. Современное население. Регионы Северной Америки. 

АнглоАмерика, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природ-

ного и культурного наследия. 
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Тема 11. Евразия – музей природы. 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 озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный 

материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Евро-

па и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – 

древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион 

планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 
влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Тема 12. Взаимоотношения природы и человека. Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на лито-

сферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения 

культурных растений. 

Тематическое планирование учебного предмета 
География, 7 клаасс (70 часов) 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Всего часов 

1. Планета, на которой мы живём 

Литосфера – подвижная твердь 

21 

6 

2.  Атмосфера – мастерская климата 
 

4 

3.  Мировой океан – синяя бездна 
 

4 

4. Географическая оболочка – живой организм 2 

5.  Человек – хозяин планеты 

 

5 

 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 

12. Взаимоотношения природы и человека 3 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
8 класс 

 

Личностные результаты: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом ре-
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

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

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-
флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-
мы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи 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 нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 



 

270 

 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и в акваториях; умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

Содержание учебного предмета 
8 класс 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации. Гео-

графическая карта и ее математическая основа. Картографические проекции и их виды. 

Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности то-

пографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 
источники информации. Компьютерная картография. Монито-ринг земной поверхности. 

Тема 2. Россия на карте мира. Географическое положение России. Территория Рос-
сии. 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. 

Тема 3. История изучения территории России. Русские землепроходцы XI-XVII 

вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Географические открытия в России XVIII-XVII 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. 
Тема 4. Геологическое строение и рельеф. Геологическое летоисчисление Шкала 

геологического времени. Геологическая карта. Особенности геологического строения. 

Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 
формирование рельефа. Закономерности размещений месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 
Опасные природные явления. 

Тема 5. Климат России.  Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиа-
ция. Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатиче-

ские пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. 
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Погодные явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные 
вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфе-
ра и человек. Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хо-

зяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

Тема 6. Гидрография России. Моря, омывающие территорию России. Хозяйствен-

ное значение морей. Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания 

рек. Режим реки. Озёра. Виды озер и их распространение по территории России. Болото. 

Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние 
льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий лед-

ник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. 

Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Тема 7. Почвы России 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 процес-
се их хозяйственного использования,  борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по со-

хранению плодородия почв. 

Тема 8. Растительный и животный мир России. Место и роль растений и живот-
ных в природном комплексе. География растений и животных. Типы растительности. Ре-
сурсы растительного  животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-

охотничьи ресурсы. Особо охраняемые природные территории. 

Тема 9. Природные зоны России. Природные комплексы России. Зональные и азо-

нальные природные комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пу-

стыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Без-
лесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природ-

но-хозяйственные зоны. 

Тема 10. Крупные природные районы России. Островная Арктика. Восточно-

Европейская равнина. Северный Кавказ. Крым. Урал. Западная Сибирь. Средняя Сибирь. 

Северо-Восточная Сибирь. Пояс гор Южной Сибири. Дальний Восток. 

Тема 11. Заключение. Природа и человек. Влияние природы на человека: природ-

ные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

рекреационное значение природных условий. Влияние человека на природу: использова-
ние природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание 
природоохранных территорий. 

Тематическое планирование учебного предмета 
География, 8 класс  (70 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование  
разделов, тем 

Всего часов 

 

 

1. 

Географическая карта и источники географической инфор-

мации 

4 

 

 

2.  Россия на карте мира 
 

6 
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3.  История изучения территории России 

 

5 

4. Геологическое строение и рельеф 6 

5.  Климат России 9 

6.  Гидрография России 10 

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 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
9 класс 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-
честву, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей эт-
нической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-

мопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом ре-
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-
флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

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

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-
ресы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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 учи-

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применятьего в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис-
ленности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозраст-
ную структуру, особенности размещения населения по территории России, географиче-
ские различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 
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• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и разме-

щения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-

ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-
растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприя-

тий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни. 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов стра-
ны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об измене-
нии численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человече-
ского капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

• 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. 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, свя-

занные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природ-

ных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории 

России. 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело-

вечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Содержание учебного предмета 
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9 класс 
 

Введение. Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 
Тема 1. Россия на карте. Формирование территории России. Исторические города 

России. Время образования городов как отражение территориальных изменений. Направ-

ления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. 

СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-географичес-кое 

положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям 

Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического поло-

жения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор из-
менения экономико- и политико-географического положения страны. Административно-

территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративноегосударство. 

Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 

округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однород-

ность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического райони-

рования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономи-

ческие районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Тема 2. Природа и человек. 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 специали-

зацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Вод-

ные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва ипочвенные ресурсы. Агрокли-

матические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные 
районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного насле-
дия на территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышлен-

ности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» 

отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические ката-
строфы. 

Тема 3. Население России. Демография. Численность населения России. Естествен-

ный прирост и воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Се-
вера. Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 

Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселе-
ния. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбани-

зация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический состав насе-
ления. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные кон-

фликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 
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, потреби-

тельский, транспортный и экологический факторы.  
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Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышлен-

ность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Элек-

троэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Круп-

нейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России.  

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации про-

изводства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размеще-
ния отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных 

отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 
транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 
и станко-строение. Военно-промышленный комплекс.  

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышлен-

ности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их разме-
щения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, дере-

вообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышлен-

ные комплексы.  

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли расте-
ниеводства и животноводства и их разме- 
щение по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный 

тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их раз-
мещения.  

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорож-

ный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы.  

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России.  

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специ-

фика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Рус-
ский Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ре-
сурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны.  

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Рос-
сией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение 
— главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Маши-

ностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — мно-

гофункциональный центр района. Калининградская область — самая западная территория 

России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 

региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны.  
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Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресур-

сы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства.  
Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяй-

ственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для 

развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомо-

бильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский 

каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли.  

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйствен-

ной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. 

Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого маши-

ностроения. 

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и ка-
менного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная метал-

лургия Кузбасса.  
Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресур-

сы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад 

ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энер-

гоемких отраслей.  

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от разви-

той части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, ал-

мазов. 

Заключение. Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ 

в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы развития. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
География, 9 класс (70 часов) 

№ п/п Наименование  
разделов, тем 

Всего часов 

 

1. Введение  
 

1 

2.  Россия на карте 

 

5 

3.  Природа и человек 

 

4 

4. Население России 8 

5.  Отрасли хозяйства России 

 

19 
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6.  Природно-хозяйственная характеристика 
России 

 

21 

7. Заключение 

 

1 

8. Население и хозяйсво родного края 7 

9. Обобщающий урок 1 

 

 

2.2.2.11. ОДНКНР 

Н. Ф. Виноградова 
Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты:  

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками;  

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятель-

ность и взаимодействие с ее участниками;  

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонаци-

онального российского общества;  

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родно-

му краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания;  

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные результаты:  

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 
речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситу-

ации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров);  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 

разном виде и разнообразной форме;  

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 
анализ, обобщение, построение рассуждений);  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда.  
Предметные результаты:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  
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 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти; способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс (35 ч) 

 Введение (3 ч)  

Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Отношение к культуре родного народа, Родины как отражение патриотических чувств че-

ловека. Что такое культура общества. Культура как совокупность интеллектуальных, 

нравственных, этических и эстетических достижений общества. Многообразие культуры. 

Культура материальная и духовная. Как развивается и обогащается культура. Материаль-

ная и духовная культура. Расширение кругозора. Примеры культурной жизни народов в 

разные исторические времена; зарождение культуры в первобытном обществе.  

Раздел I. В мире культуры (12 ч)  

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — сплав 

культур народов, проживающих на территории РФ. Фольклор и декоративно-прикладное 
творчество народов России. Деятели науки и культуры — представители разных нацио-

нальностей (ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, предста-
вители других творческих профессий). Человек — творец и носитель культуры. Вне куль-

туры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, спо-

собностей, упорства. Законы нравственности — часть культуры общества. Источники, со-

здающие нравственные установки.  

Раздел II. Нравственные ценности российского народа (18 ч)  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Патриотические чувства — характе-
ристика культурного человека. Представления о патриотизме в фольклоре разных наро-

дов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и 

др.). Былинные герои русского эпоса. Жизнь ратными подвигами полна. Реальные приме-
ры выражения патриотических чувств в истории России (Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.) Патриоты — представи-

тели разных конфессий (Сергей Радонежский, Рабби Шнеур- Залман и др.). Герои Вели-

кой Отечественной войны. 9 В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных 

народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен». Традиционные 
религии о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей 

разных национальностей на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

геологи, космонавты и др.). Бережное отношение к природе. Бережное отношение к при-

роде — нравственная ценность. Одушевление природы нашими предками. Создание запо-

ведников, заказников как часть природоохранной деятельности. Заповедные места и при-

родные памятники на карте России. Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи 

в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, уважение, взаимопомощь и поддержка 
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— главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 
ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 

Отражение семейных ценностей в фольклоре разных народов. Семья — первый трудовой 

коллектив. Коллективный труд в семье. Традиции и семейные праздники, совместное про-

ведение досуга. 

Обобщающие уроки (2 ч) 

Формы работы: 

• классные часы нравственного, патриотического, интеллектуального, творческого 

содержания; 

• проведение совместных праздников (родители, педагоги, учащиеся); 

• просмотр и создание видеофильмов, использование аудиозаписей и мультимедий-

ной продукции; 

• экскурсии; 

• участие в акциях благотворительной направленности; 

• тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия); 

• организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

• проведение «круглых столов», дебатов, дискуссий, деловых и ролевых игр. 

Главной формой организации в 5 классах остается урок с традиционной структурой. 

Вместе с тем, возрастает доля мини-лекций, дискуссий, учебных диалогов. Важнейшим 

структурным элементом урока становится работа с рубриками «Послушаем друг дру-

га», «Обсудим вместе». Большое внимание уделяется парной и групповой форме орга-
низации обучения.  

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№п/п Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Введение   3 

2 В мире культуры 18 

3 Нравственные ценности российского народа 12 

4 Обобщающие уроки (2 ч)  2 

 ИТОГО 35 

 

2.2.2.12. МАТЕМАТИКА 

Г.В.Дорофеев, И.Ф.Шарыгин, С.Б.Суворова 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
5  класс 

 

Личностные результаты: 
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- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способно-

сти 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 образова-
тельной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ал-

гебраических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-
шений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее ре-
шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слу-

шать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
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- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-
ния математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-
ветствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-
дач исследовательского характера; 

Предметные результаты: 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой 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; 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, фор-

мирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятност-
ный характер; 

- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смеж-

ных учебных предметах; 

- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экс-
перимента; 

- умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приво-

димые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и сим-

воликой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функци-

онально-графические представления для описания и анализа математических задач и ре-
альных зависимостей; 
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- овладение основными способами представления и анализа статистических дан-

ных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

- умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Содержание учебного предмета 
5 класс 

 

Линии. Разнообразный мир линий. Прямая. Части прямой. Ломаная. Длина линии. 

Окружность. 

Натуральные числа. Как записывают и читают натуральные числа. Натуральный 

ряд. Сравнение натуральных чисел. Числа и точки на прямой. Округление натуральных 

чисел. Решение комбинаторных задач. 

Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание. Умножение и деление. 
Порядок действий в вычислениях. Степень числа. Задачи на движение. 

Использование свойств действий при вычислениях. Свойства сложения и умноже-
ния. Распределительное свойство. Задачи на части. Задачи на уравнение. 

Углы и многоугольники. Как обозначают и сравнивают углы. Измерение углов. 

Ломаные и многоугольники. 

Делимость чисел. Делители и кратные. Простые и составные числа. Свойства де-
лимости. Признаки делимости. Деление с остатком. 

Треугольники и четырехугольники. Треугольники и их виды. Прямоугольники. Ра-
венство фигур. Площадь прямоугольника. 

Дроби. Что такое дробь. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Натуральные числа и дроби. 

 Действия с дробями. Сложение и вычитание дробей. Смешанные дроби. Сложение 
и вычитание смешанных дробей. Умножение дробей. Деление дробей. Нахождение части 

целого и целого по его части. Задачи на совместную работу. 

Многогранники. Геометрические тела и их изображение. Параллелепипед. Объем 

параллелепипеда. Пирамида. 
Таблицы и диаграммы. Чтение и составление таблиц. Диаграммы. Опрос обще-

ственного мнения. 

Тематическое планирование учебного предмета 
Математика, 5 класс (210 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего 

часов 

1. Линии.  10 

2 Натуральные числа. 16 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
6 класс 

Личностные результаты: 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способно-

сти 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 образова-
тельной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ал-

гебраических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

3 Действия с натуральными числами. 26 

4 Использование свойств действий при вычислениях 15 

5 Углы и многоугольники 11 

6 Делимость чисел. 17 

7 Треугольники и четырехугольники. 
13 

8 Дроби. 21 

9 Действия с дробями. 38 

10. Многогранники. 14 

11. Таблицы и диаграммы. 11 

12. Повторение 12 

 ИТОГО 204 
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- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-
шений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее ре-
шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слу-

шать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-
ния математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-
ветствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-
дач исследовательского характера; 

Предметные результаты: 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой 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; 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, фор-

мирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-
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ных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятност-
ный характер; 

- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смеж-

ных учебных предметах; 

- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экс-
перимента; 

- умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приво-

димые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и сим-

воликой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функци-

онально-графические представления для описания и анализа математических задач и ре-
альных зависимостей; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических дан-

ных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

- умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Содержание учебного материала 
6 класс 

 

Дроби и проценты.  Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. «Многоэтаж-

ные дроби». Основные задачи на дроби. Что такое процент. Столбчатые и круговые диа-
граммы. 

Прямые и плоскости в пространстве. Пересекающиеся прямые. Параллельные пря-

мые. Расстояние. 
Десятичные дроби. Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метрическая 

система мер. Перевод обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение десятичных дробей. 

Действия с десятичными дробями. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000. Умножение десятичных дробей. 

Деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Задачи на движение. 
Окружность и прямая. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. 

Круглые тела. 
Отношения и проценты. Что такое отношение. Деление в данном отношении. 

«Главная» задача на проценты. Выражение отношения в процентах. 

Симметрия. Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. 

Выражения, формулы, уравнения . О математическом языке. Буквенные выражения 

и числовые подстановки. Формулы. Вычисления по формулам. Формулы длины окружно-

сти, площади круга и объема шара. Что такое уравнение. 
Целые числа. Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел. Сложение 

целых чисел. Вычитание целых чисел. Умножение и деление целых чисел. 

Множества. Комбинаторика. Понятие множества. Операции над множествами. Ре-
шение задач с помощью кругов Эйлера. Комбинаторные задачи. 

Рациональные числа. Какие числа называют рациональными. Сравнение рацио-

нальных чисел. Модуль числа. Действия с рациональными числами. Что такое координа-
ты. Прямоугольные координаты на плоскости. 

Многоугольники и многогранники. Параллелограмм. Площади. Призма. 
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Тематическое планирование учебного предмета 
Математика, 6 класс (210 часов) 

 

2.2.2.13. АЛГЕБРА 

А.Г. Мордкович 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
7 класс 

 Личностные результаты: 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способно-

сти 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 образова-
тельной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего ча-
сов 

1. Дроби и проценты 22 

2 Прямые и плоскости в пространстве 9 

3 Десятичные дроби 12 

4 Действия с десятичными дробями 33 

5 Окружность 11 

6 Отношения и проценты 17 

7 Симметрия 11 

8 Выражения, формулы, уравнения 17 

9 Целые числа 16 

10. Множества. Комбинаторика 11 

11. Рациональные числа 19 

12 Многоугольники и многогранники 12 

13 Повторение.  14 

 ИТОГО 210 
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- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ал-

гебраических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-
шений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее ре-
шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слу-

шать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-
ния математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-
ветствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-
дач исследовательского характера; 

Предметные результаты: 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
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речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 
языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, фор-

мирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятност-
ный характер; 

- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смеж-

ных учебных предметах; 

- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экс-
перимента; 

- умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приво-

димые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и сим-

воликой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функци-

онально-графические представления для описания и анализа математических задач и ре-
альных зависимостей; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических дан-

ных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

- умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Содержание учебного предмета 
7 класс 

 

Математический язык. Ма-
тематическая модель. 

Числовые и алгебраические выражения. Что такое мате-
матический язык. Что такое математическая модель. Ли-

нейное уравнение с одной переменной. Координатная 

прямая. Данные  и ряды данных. 

Линейная функция Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Линейная функция. Линейная функция 

y=kx. Взаимное расположение графиков линейных функ-

ций. Упорядоченные ряды данных. Таблица распределе-
ния. 

Система двух линейных 

уравнений с двумя пере-

менными 

Основные понятия. Метод подстановки. Метод алгебраи-

ческого сложения. Система двух линейных уравнений с 
двумя переменными как математические модели реаль-

ных ситуаций. Нечисловые ряды данных. 
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Тематическое планирование учебного предмета 
Алгебра, 7 класс (105 часов) 

 

 

Степень с натуральным по-

казателем и ее свойства 

Что такое степень с натуральным показателем. Таблица 
основных степеней. Свойства степени с натуральным по-

казателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателем. Степень с нулевым показателем. Составле-
ние таблиц распределений без упорядочивания данных. 

Одночлены. Операции над 

одночленами. 

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложе-
ние и вычитание одночленов. Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в степень. Деление одночлена на 
одночлен. 

частота результата. Таблица распределения частот. 
Многочлены. Операции 

над многочленами. 

Основные понятия. Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение многочлена на одночлен. Умножение много-

члена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. 

Деление многочлена на одночлен. Процентные частоты. 

Таблицы распределения частот в процентах. 

 

 

Разложение многочленов 

на множители. 

Что такое разложение многочлена на множители и зачем 

это нужно. Вынесение общего множителя за скобки. Спо-

соб группировки. Разложение многочлена на множители с 
помощью формул сокращенного умножения. Разложение 
многочлена на множители с помощью комбинаций раз-
личных приемов. Сокращение алгебраических дробей. 

Тождества. Группировка данных. 

Функция y=x
2
 Функция y=x

2
. Графическое решение уравнений. Что 

означает в математике запись y=f(x). Группировка дан-

ных. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего ча-
сов 

1. Математический язык. Математическая модель. 13 

2 Линейная функция 13 

3 Система двух линейных уравнений с двумя переменными 12 

4 Степень с натуральным показателем и ее свойства 9 

5 Одночлены. Операции над одночленами. 8 

6 Многочлены. Операции над многочленами. 15 



 

291 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
8 класс  

 

Личностные результаты: 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способно-

сти 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 образова-
тельной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ал-

гебраических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-
шений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

7 Разложение многочленов на множители. 16 

8 Функция y=x
2
 10 

9 Обобщающее повторение 3 
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взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее ре-
шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слу-

шать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-
ния математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-
ветствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-
дач исследовательского характера; 

Предметные результаты: 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой 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; 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, фор-

мирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятност-
ный характер; 

- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смеж-

ных учебных предметах; 

- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экс-
перимента; 

- умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приво-

димые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и сим-

воликой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функци-

онально-графические представления для описания и анализа математических задач и ре-
альных зависимостей; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических дан-

ных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
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- умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Содержание учебного предмета 
8 класс 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
Алгебра, 8 класс (105 часов) 

 

Алгебраические дроби Основные понятия. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических дробей 

с разными знаменателями. Умножение и деление алгебраиче-
ских дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Пре-
образование алгебраических выражений. Первые представле-

ния о решении рациональных уравнений. Степень с отрица-
тельным целым показателем. 

Функция у= х . Свой-

ства квадратного кор-

ня. 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрица-
тельного числа. Иррациональные числа. Множество действи-

тельных чисел. Функция  ее свойства и график. Свой-

ства квадратных корней. Преобразование выражений, содер-

жащих операцию извлечения квадратного корня. Модуль дей-

ствительного числа. График функции 

. Формула . Простейшие комбинаторные задачи. 

Квадратичная функция. 

Функция у=
х

к
 Функция у =кх2

, ее свойства и график. Функция ее свой-

ства и график. Параллельный перенос графика функции (впра-
во, влево) 

Параллельный перенос графика функции (вверх,вниз) 
Параллельный перенос графика функции.  Функция у = 

ах2
+вх+с, ее свойства и график. Графическое решение квадрат-

ных уравнений. Организованный перебор вариантов. Простей-

шие вероятностные задачи. 

 

Квадратные уравнения Основные понятия. Квадратное уравнение. Формулы корней 

квадратных уравнений. Рациональные уравнения. Рациональ-

ные уравнения как математические модели реальных ситуаций 

(текстовые задачи). Еще одна формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена 
на линейные множители. Дерево вариантов. Простейшие веро-

ятностные задачи. Иррациональные уравнения. 

Неравенства  Свойства числовых неравенств. Исследование функций на мо-

нотонность. Решение линейных неравенств. Решение квадрат-
ных неравенств. Приближенные значения действительных чи-

сел, погрешность приближения, приближение по недостатку и 

избытку. Стандартный вид положительного числа. Простейшие 
комбинаторные и вероятностные задачи. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  
9 класс 

Личностные результаты: 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способно-

сти 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 образова-
тельной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ал-

гебраических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-
шений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего часов 

1. Алгебраические дроби 21 

2 Функция у= х . Свойства квадратного корня. 19 

3 
Квадратичная функция. Функция у=

х

к
 

17 

4 Квадратные уравнения 20 

5 Неравенства  16 

9 Обобщающее повторение 9 
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- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее ре-
шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слу-

шать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-
ния математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-
ветствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-
дач исследовательского характера; 

Предметные результаты: 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 



 

296 

 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, фор-

мирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятност-
ный характер; 

- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смеж-

ных учебных предметах; 

- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экс-
перимента; 

- умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приво-

димые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и сим-

воликой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функци-

онально-графические представления для описания и анализа математических задач и ре-
альных зависимостей; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических дан-

ных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

- умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Содержание учебного предмета 
9 класс 

Рациональные неравенства и их системы. Линейные и квадратные неравенства (повто-

рение). Рациональные неравенства. Множества и операции над ними. Система рациональных не-
равенств. 

Системы уравнений. Основные понятия. Методы решений систем уравнений. Си-

стемы уравнений как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Системы уравнений. Определение числовой функции. Область определения. Об-

ласть значений функции. Способы задания функции. Свойства функций. Четные и нечет-

ные функции. Функции Nnxy
n ∈= , , их свойства и графики. Функции Nnxy

n ∈= − , , их 

свойства и графики. Функция Nnxy ∈= ,3 , ее свойства и график. 

Прогрессии. Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Геомет-
рическая прогрессия. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. Комбинаторные зада-
чи. Статистика – дизайн информации. Простейшие вероятностные задачи. Эксперимен-

тальные данные и вероятности событий. 

Тематическое планирование учебного предмета 
Алгебра, 9 класс (105 часов) 
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2.2.2.14. ГЕОМЕТРИЯ 

Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
7-9  классы 

Личностные результаты: 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способно-

сти 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 образова-
тельной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ал-

гебраических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-
шений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего ча-
сов 

1. Рациональные неравенства и их системы 14 

2 Системы уравнений 18 

3 Числовые функции 24 

4 Прогрессии 14 

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 20 

9 Обобщающее повторение 11 
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- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее ре-
шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слу-

шать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-
ния математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-
ветствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-
дач исследовательского характера; 

Предметные результаты: 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важ-

нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 
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- умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую 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 матема-
тических утверждений; 

- овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания пред-

метов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять системати-

ческие знания о них для решения геометрических и практических задач; 

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 
- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при необходи-

мости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
Содержание учебного предмета 

7 класс 
Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение от-

резков и углов. Измерение отрезков. Измерение углов. Перпендикулярные прямые. 
Треугольники. Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Второй и третий признаки равенства треугольников. Задачи на по-

строение. 
Параллельные прямые. Признаки параллельности двух прямых. Аксиома парал-

лельных. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Прямоугольные треугольники. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Тематическое планирование учебного предмета 
Геометрия, 7 класс (70 часов) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего 

часов 

1. Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника 18 

5 Обобщающее повторение 8 
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Содержание учебного предмета 
8 класс 

Четырехугольники. Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат. 
Площадь. Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Теорема Пифагора. 
Подобные треугольники. Определение подобных треугольников. Признаки подо-

бия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Со-

отношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 
Окружность. Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Тематическое планирование учебного предмета 
8 класс, 70 часов 

 

 

Содержание учебного предмета 
9 класс 

Векторы. Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 
на число. Применение вектора к решению задач. 

Метод координат. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Урав-

нения окружности и прямой.  

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношение между сторонами и уг-
лами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Длина окруж-

ности и площадь круга. 
 Движение. Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 
Начальные сведения из стереометрии. Многогранники. Тела и поверхности враще-

ния. 

Об аксиомах планиметрии. Об аксиомах планиметрии. 

Тематическое планирование учебного предмета 
9 класс, 68 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего ча-
сов 

1. Четырехугольники 14 

2 Площадь 14 

3 Подобные треугольники 19 

4 Окружность  17 

5 Повторение. Решение задач. 2 
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2.2.2.15. ИНФОРМАТИКА 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
7-9 классы 

Личностные результаты: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики; 

• сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью как собственному, так и других людей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; 

• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной бу-

дущей профессиональной и общественной деятельности; 

• возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы, самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; 

• использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

• выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего ча-
сов 

1. Векторы 8 

2 Метод координат 10 

3 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов 

11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 

5 Движение 8 

6 Начальные сведения из стереометрии 8 

7 Об аксиомах планиметрии 2 

8 Повторение. Решение задач. 5 
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• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-
ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель – и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; 
• развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; з 
• знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-
ботки информации; развитие основных навыков и умений использования компь-

ютерных устройств; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

1. Введение в предмет 1 ч.  

Техника безопасности. Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Содержание базового курса информатики. 

2. Человек и информация 4 ч  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 
процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 
приемы редактирования. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3+3) 
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Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внут-
ренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти ком-

пьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила тех-

ники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфей-

сом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и 

удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 
файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 

использование антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6). 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Рабо-

та с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых докумен-

тов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, прин-

ципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание тек-

ста, компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; по-

становка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования 

текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа 
с нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперс-
сылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика 
по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

5. Графическая информация и компьютер 7 ч (3+4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и век-

торная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 
растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирова-

ния рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой 

в среде редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в тексто-

вом процессоре).  
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При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и 

их обработка в среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти ком-

пьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компью-

терные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания пре-
зентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 

память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компью-

тер; использование записанного изображения и звука в презентации. 

Тематическое планирование учебного предмета 

7 класс, 35 часов 

Тема 
Количество 
часов 

Введение в предмет  1 

Человек и информация 4 

Компьютер: устройство и программное обеспечение  7 

Текстовая информация и компьютер  9 

Графическая информация  и компьютер  5 

Мультимедиа и компьютерные презентации 9 

Всего 35 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

1. Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, техни-

ческие устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  телекон-

ференции, файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые 
системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами;  Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) 
с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с ар-

хиваторами. 
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Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Ин-

тернете (используя  отечественные учебные порталы). Копирование информационных 

объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 
2. Информационное моделирование  4 ч (3+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свой-

ства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 
имитационные.  Табличная организация информации. Области применения компью-

терного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компью-

терных информационных моделей. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 10 ч (5+5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия 

БД: запись, поле,  типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы 

работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

 Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Ло-

гические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, про-

смотр, простейшие приемы поиска и сортировки;  формирование запросов на поиск с 

простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения;  формиро-

вание запросов на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по од-

ному и нескольким  ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и 

добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, 

картой города в Интернете). 
4. Табличные вычисления на компьютере 11 ч (6+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, 

типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. 

Встроенные функции.  Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных 

таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, 

ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для реше-
ния расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функ-

ций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде элек-

тронной таблицы. 

Тематическое планирование учебного предмета 
8 класс, 35 часов 
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Тема Количество часов 

Передача информации в компьютерных сетях 8 

Информационное моделирование  4 

Хранение и обработка информации в базах данных 10 

Табличные вычисления на компьютере 13 

Всего 35 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Общие понятия. Управление, обратная связь, устойчивость. 

Математические понятия. Преобразование информации по формальным правилам. 

Алгоритмы. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Логические значения, операции, 

выражения. Алгоритмические конструкции (имена, ветвление, циклы). Разбиение задачи 

на подзадачи, вспомогательные алгоритмы. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья, графы. Алгоритмы: Евклида, перевода из десятичной системы 

счисления в двоичную и обратно, примеры алгоритмов сортировки, перебора (построения 

выигрышной стратегии в дереве игры). 

Вычислимые функции, формализация понятия вычислимой функции, полнота фор-

мализации. Сложность вычисления и сложность информационного объекта. Несущество-

вание алгоритмов, проблема перебора. 
Устройство и характеристики компьютера. Организация вычислительного процесса. 
Языки программирования, реализация алгоритмов. Представление о програм-

мировании, этапы разработки программ: проектирование, кодирование, отладка; жизнен-

ный цикл программы. 

Информационные и коммуникационные технологии в обществе. Основные эта-
пы развития информационных технологий. Личная информация. Информационная без-
опасность, избирательность, этика и право.  

 

Тематическое планирование учебного предмета 
9 класс, 35 часов 

 

 

 

Тема раздела 

Количество часов 

По авторской 

программе 
По рабочей 

программе 
Контрольных 

работ 

Управление и алгоритмы 11 11 1 

Введение в программирование 17 17 1 

Информационные технологии и общество 3 3  
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Итоговая контрольная работа 1 1 1 

Резерв 2 2  

Итого: 35 35 3 

 

2.2.2.16. ФИЗИКА  

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
7 класс 

Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуаль-

ных и  

 творческих способностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-
пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу обще-
человеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно –

ориентированного подхода;  
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановка целей, планирования, самоконтроля и оценки результа-
тов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явле-
ний;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен-

ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содер-

жание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать 

его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для реше-
ния познавательных задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-

гого человека на иное мнение;  
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 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристически-

ми методами решения проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:  

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя;  

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические вели-

чины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы 

прибора с учетом погрешности измерения;  

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 

на технический и социальный прогресс;  
 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел;  

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; раз-
личия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы;  

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;  

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны;  

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей 

тело к поверхности ( нормального давления);  

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука;  
 владение способами выполнения расчетов при нахождении; скорости ( средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;  

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяже-
сти и весом тела;  

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; -

понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной  

 жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

 понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 
давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 
уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, 

способы уменьшения и увеличения давления;  

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки со-

суда, силу Архимеда;  
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 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архи-

меда от объема.  
 

Содержание учебного курса 
7 класс 

I.  Введение (3 ч).  

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. 

Измерение физических величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов 

эксперимента. Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью 

органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных 

приборов. Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. 
Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа. Определение цены деления измерительного 

прибора. 
II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и 

хаотичность движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, 
жидкости и твердого тела. Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. Три состояния вещества. 
Фронтальная лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

III. Взаимодействие тел. (21 час.) 
Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. Взаимодействие 
тел. Инерция. Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема 
по его плотности.  Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Трение. Упругая деформация. 

 

Фронтальные лабораторные работы. Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема тела. Определение плотности твердого вещества. Градуирование 
пружины и измерение сил динамометром. 

IV Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 час) 
Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. 

Манометры. Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, 

жидкостями, газами. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет 
давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  
Гидравлический пресс. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная работа. Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в 

жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия. (15 часов.) 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. 
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Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение 
закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики. 

Фронтальная лабораторная работа. Выяснение условия равновесия рычага. 
Определение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

Тематическое планирование учебного предмета 
7 класс, 70 часов 

Раз-
дел 

Тема Количество 

часов 

1. Введение Физика и физические методы изучения природы 3 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3. Взаимодействие тел 21 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 23 

5. Работа и мощность. Энергия. 15 

6. Резерв 2 

 Итого 70 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
8 класс 

Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуаль-

ных и творческих способностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумногоис-
пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества,  
 уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общече-

ловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно –

ориентированного подхода;  
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановка целей, планирования, самоконтроля и оценки результа-
тов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явле-
ний;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен-
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ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содер-

жание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать 

его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для реше-
ния познавательных задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-

гого человека на иное мнение;  
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристически-

ми методами решения проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:  

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 
охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;  

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость ве-
щества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;  

 владение экспериментальными методами исследования: зависимости относитель-

ной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости 

вещества;  
 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, пси-

хрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения без-
опасности при их использовании;  

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике;  
 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемко-

сти,  

 количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажно-

сти воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигате-
ля;  

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электриче-
ские явления с позиции строения атома, действия электрического тока;  

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электри-

ческий заряд, электрическое сопротивление;  
 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 
от его длины, площади поперечного сечения и материала;  
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 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на прак-

тике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля 

- Ленца;  
 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического эле-

мента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряже-
ния, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количе-
ства теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электри-

ческого поля конденсатора, энергии конденсатора;  
 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа 

и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током;  

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи;  

 понимание и способность объяснять физичсекие явления: прямолинейное распро-

странение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света;  
 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу лин-

зы;  

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения 

от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла па-
дения света на зеркало;  

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на прак-

тике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распро-

странения света;  
 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой;  

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды, техника безопасности).  

 

Содержание учебного предмета 
8 класс 

I. Тепловые явления (24 часа) 
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. 

Необратимость процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим 

движением его частиц. Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. Излучение. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

График плавления и отвердевания. Преобразование энергии при изменениях агрегатного 

состояния вещества. Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Работа пара и газа при расширении. Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 
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Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД 

теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды  разной температуры. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
II. Электрические явления и электромагнитные явления (34часа) 
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. Объяснение 
электрических явлений. Проводники и непроводники электричества. Действие 

электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. Носители 

свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее 
составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 
Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. Примеры на расчет 
сопротивления проводников, силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 
Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Счетчик электрической 

энергии. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой 

бытовыми приборами. Нагревание проводников электрическим током. Количество 

теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Короткое замыкание. 
Предохранители. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применения. Постоянные 
магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие 
магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы. Сборка электрической цепи и измерение 
силы тока в ее различных участках. Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом. Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра. Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе. Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение 
электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

III. Световые явления. (10 часов) 

Источники света. 
Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое 

линзой. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические приборы. Глаз 
и зрение. Очки. 

Фронтальная лабораторная работа. Изучение законов отражения света Наблюдение 
явления преломления света. Получение изображения при помощи линзы. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
8 класс, 70 часов 
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№ Тема Количество 

часов 

1. Тепловые явления 12 

2. Изменение агрегатных состояний вещества. 12 

3. Электрические явления. 28 

5. Электромагнитные явления. 6 

6. Световые явления 10 

7. Резерв 2 

 Итого 70 

 

9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результататы:  

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуаль-

ных и творческих способностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-
пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам иуки и техники, отношение к фиике как элементу общече-
ловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно –

ориентированного подхода;  
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановка целей, планирования, самоконтроля и оценки результа-
тов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явле-
ний;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен-

ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содер-

жание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать 

его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для реше-
ния познавательных задач;  
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 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-

гого человека на иное мнение;  
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристически-

ми  

методами решения проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:  

 понимание и способность описывть и объяснять физические явления: поступа-

тельное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, дви-

жение по окружности с поступательной по модулю скоростью;  

 знание и способность давать определения, описания физических понятий: относи-

тельность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; (первая косми-

ческая скорость), реактивное движение; физических моделей: материальная точка, систе-
ма отсчета; физических величин: перемещение, скорость прямолинейного равномерного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном дви-

жении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс;  
 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон все-

мирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение при-

менять их на практике;  
 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет - носителей;  

 умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноуксоренном прямо-

линейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности;  

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни ( быт, экология, 

охрана окружающей среды).  

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механиче-
ские волны, длина волны, отражение звука, эхо;  

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные коле-
бания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, 

звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота 
колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, (тембр), громкость звука, 
скорость звука; физических моделей: (гармонические колебания), математический маят-
ник;  

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и ча-
стоты колебаний маятника от длины его нити;  

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления, процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, погло-

щение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и 

поглощения;  
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 знание и способность давать определения, описания физических понятий: магнит-
ное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, маг-
нитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные 

волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 

магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных ко-

лебаний, показатели преломления света;  
 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 

света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;  
 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: элек-

тромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колеба-
тельный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;  

 (понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей), понимание и  

способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирую-

щие излучения;  

 знание и способность давать определения, описания физических понятий: радио-

активность, альфа-, бета- и гамма - частицы; физических моделей: модели строения ато-

мов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно - нейтронная модель атом-

ного ядра, модель процесса деление ядра атома урана;  
 физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, экви-

валентная доза, период полураспада;  
 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия техниче-

ских устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, 
ядерный реактор на медленных устройствах;  

 умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозимет-
ром;  

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило сме-
щения;  

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зави-

симости мощности излучения продуктов распада радона от времени;  

 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;  

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни ( быт, экология, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.);  

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной систе-
мы;  

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнеч-

ной системы;  

 знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являют-
ся их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные 
в недрах планет);  

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соот-
ветствующими параметрами планет - гигантов и находить в них общее и различное;  

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. 

Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели неста-

ционарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.  
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Содержание учебного предмета 
9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел. Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равно-

ускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимо-

сти кинематических величин от времени при рваномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая систе-
мы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесо-

мость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон со-

хранения импульса. Реактивное движение.  
Фронтальные лабораторные работы: Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости. Измерение ускорения свободного падения  

Механические колебания и волны. Звук.Колебательное движение. Колебания гру-

за на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник Амплитуда, пери-

од, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебатель-

ном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Распространение коле-
баний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины 

волны со скоростью её распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Ско-

рость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция 

звука.  
Фронтальные лабораторные работы: Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от длины его нити. Электромагнитное поле. Однородное 
и неоднородное магнитное поле.Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный 

ток. Генератор перме енного тока. Преобразования энегрии в электрогенераторах. Транс-
форматор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения элек-

тромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колеба-
тельный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и теле-
видения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. По-

казатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оп-

тических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Про-

исхождение линейчатых спектров.  

Фронтальные лабораторные работы:Изучение явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  

Строение атома и атомного ядра. Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях.Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно 

- нейтронная модель ядра.. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правила смещения для альфа- и бета - распада при ядерных реакциях. Энергия связи ча-
стиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон ра-
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диоактивного распад.а Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термо-

ядерная реакция. Источники энергии Солнца и звёзд.  

Фронтальные лабораторные работы: Измерение естественного радиационного фона 
дозиметром. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Оценка периода 
полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. Изучение треков за-
ряженных частиц по готовым фотографиям.  

Строение и эволюция Вселенной. Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение Tc (D)и эволюция Вселенной.  

Повторение. Итоговая контрольная работа.  
Тематическое планирование учебного предмета 

9 класс, 68 часов 

№ 
Наименование разделов и тем Всего  часов 

 

1 

Законы 

взаимодействия 

и движениятел 

27 

2 

Механические 
колебания иволны. 

Звук. 

11 

3 Электромагнитноеполе 14 

4 
Строение атома 
и атомногоядра 

15 

5 Резерв 1 

Итого: 68 

2.2.2.17. БИОЛОГИЯ 

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
5-7 классы 

Личностные результататы:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-
ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принад-

лежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-
дия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-
диционных 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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-
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разования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответству ющего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов 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 ре-
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие сознания и компетентности в решении мораль- ных 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 полез-
ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усво-

ение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде;  
 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности се-

мейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных 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 воз-
можности её решения;  
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуля-

ции своей де тельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования.  

Предметные результаты:  

 формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно- научной картины мира;  
 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-

риях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведение экологического мониторинга в окружающей среде;  

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия 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;  

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изме-
нения экологического качества окружающей среды;  

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

 

Содержание учебного предмета 
5 класс 

Бактерии, грибы, растения 
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Введение. Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные признаки жи-

вого. 

Среды обита ния организмов. Экологические факторы и их влияние на живые орга-
низмы.  

Экскурсия. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных.  

Практическая работа. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе.  
Раздел 1. Клеточное строение организмов.Устройство увеличительных приборов. 

Строение клетки. Химический состав клетки. Жизнедеятельность клетки, ее деление и 

рост.Ткани.  

Лабораторные работы. Рассматривание строения растения с помощью лупы. Стро-

ение клеток кожицы чешуи лука. Приготовление препаратов и рассматривание под мик-

роскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приго-

товление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи.  

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных раститель-

ных тканей  

Раздел 2. Царство Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Роль бакте-
рий в природе и жизни человека  

Раздел 3. Царство Растения. Разнообразие, распространение, значение растений. 

Водоросли. Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные, или 

Цветковые. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.  
Лабораторные работы. Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных 

видах).Строение спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. (на усмот-
рение учителя). Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). Строение 
цветкового растения  

Раздел 4. Царство Грибы Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы. Плес-
невые грибы и дрожжи. Грибы-паразиты. Лишайники.  

Лабораторная работа. Особенности строения мукора и дрожжей. 

Тематическое планирование учебного предмета 
Биология, 5 класс (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего часов 

1 Введение  6 

2 Клеточное строение организмов 10 

3 Царство Бактерии 2 

4 Царство Грибы 5 

5 Царство Растения 10 

6 Резервное время (Обобщение по темам в конце учебного го-

да) 
2 

 Итого: 35 
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Содержание учебного предмета 
6 класс 

Многообразие покрытосеменных растений 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений. Строение семян. 

Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Условия произрастания и 

видоизменения корней. Побег и почки. Внешнее строение листа. Клеточное строение ли-

ста.  
Влияние факторов среды на строение листа. Видоизменения листьев. Строение стеб-

ля. Видоизменения побегов. Цветок. Соцветия. Плоды. Распространение плодов и семян.  

Лабораторные работы. Изучение строения семян двудольных растений. Изучение 

строения семян одно дольных растений. Виды корней, стержневые и мочковатые корне 
вые системы.Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек 

на стебле. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. Строение 
кожицы листа. Клеточное строение листа. Внутреннее строение ветки дерева. Изучение 
видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица). Изучение строения цветка. 
Ознакомление с различными видами соцветий. Ознакомление с сухими и сочными плода-
ми  

Раздел 2. Жизнь растений. Минеральное питание растений. Фотосинтез. Дыхание 
растений. Испарение воды растениями. Листопад. Передвижение воды и питательных ве-
ществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 
споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое размножение покры-

тосеменных растений. Вегетативное размножение покрытосеменных растений. Лабора-

торный опыт Передвижение веществ по побегу растения. Лабораторная работа Опре-
деление всхожести семян растений и их посев.  

Практическая работа Вегетативное размножение комнатных растений. Экскурсия 

Зимние явления в жизни растений. Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы  

Раздел 3. Классификация растений. Основы систематики растений. Класс Дву-

дольные. Семейства Крестоцветные (Капустные) и Розоцветные. Класс Двудольные. 
Семейства Пасленовые, Мотыльковые (Бобовые) и Сложноцветные (Астровые). 

Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. Культурные растения.  

Лабораторные работы Определение признаков класса в строении растений. Опре-
деление рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств  

Раздел 4. Природные сообщества Растительные сообщества. Влияние хозяйствен-

ной деятельности человека на растительный мир. Охрана растений.  

Экскурсии Природное сообщество и человек. Весенние явления в жизни растений и 

животных. 

Тематическое планирование учебного предмета   
Биология, 6 класс (35 часов)  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего ча-
сов 

1. Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  15 

2. Раздел 2. Жизнь растений 11 
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3. Раздел 3. Классификация растений 6 

4. Раздел 4. Природные сообщества 3 

Итого: 35 

 

Содержание учебного предмета 
7 класс 
Животные 

Введение.Многообразие животных и их систематика. Особенности строения орга-
низма животных.  

Лабораторная работа Изучение многообразия тканей животного.  

Экскурсия Многообразие животных  

Раздел 1. Одноклеточные животные. Подцарство Одноклеточные (Простейшие). 
Разнообразие и значение простейших.  

Лабораторная работа Изучение строения и передвижения одноклеточных живот-
ных  

Раздел 2. Просто устроенные беспозвоночные Тип Кишечнополостные. Многооб-

разие и значение кишечнополостных. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Особенно-

сти строения. Особенности строения и процессов жизнедеятельности паразитических чер-

вей  

Раздел 3. Беспозвоночные Тип Кольчатые черви. Многообразие и значение кольча-
тых червей. Тип Моллюски. Класс Брюхоногие. Многообразие и значение моллюсков. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика. Тип Членистоногие: Ракообразные. Тип Чле-
нистоногие: Паукообразные. Тип Членистоногие: Насекомые.  

Лабораторные работы Изучение строения раковин моллюсков. Изучение внешнего 

строения насекомого. Изучение типов развития насекомых.  

Экскурсия Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края  

Раздел 4. Первичноводные позвоночные Класс Костные рыбы. Многообразие и 

значение костных рыб. Класс Земноводные (Амфибии).  

Лабораторная работа Изучение внешнего строения и передвижения рыб  

Раздел 5. Первичноназемные позвоночные Класс Пресмыкающиеся. Многообра-
зие и значение пресмыкающихся. Класс Птицы. Класс Млекопитающие. Основные груп-

пы млекопитающих.  

Лабораторные работы Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Экскурсия Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей) .  

Раздел 6. Эволюция животного мира волюция опорно-двигательной системы. Эво-

люция пищеварительной системы. Эволюция дыхательной системы. Эволюция кровенос-
ной системы. Эволюция выделительной системы. Эволюция нервной системы и органов 

чувств. Эволюция половой системы. Этапы развития животного мира  
Раздел 7. Значение животных в природе и жизни человека. Животный мир и хо-

зяйственная деятельность человека  
Тематическое планирование учебного предмета 

Биология, 7 класс (70 часов)  
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№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего часов 

1. Введение.  2 

2. Раздел 1.  Простейшие 2 

3. Раздел 2. Многоклеточные животные 34 

4. Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у жи-

вотных 

14 

5. Раздел 4. Индивидуальное развитие животных. 3 

6. Раздел 5.  Развитие и закономерности размещения животных на 
Земле 

3 

7. Раздел 6. Биоценозы 4 

8. Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 5 

9. Резервное время (Обобщение по темам в конце учебного года) 2 

Итого: 69 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология 

8 класс 
Личностные результаты: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассужде-
ния, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к жи-

вым объектам; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию,  

• формирование личностных представлений о целостности природы,  

• формирование толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного  отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятель-

ности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  
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• формирование основ экологического сознания на основе признания ценно-

сти жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отно-

шения к окружающей среде и рационального природопользования. 

Метапредметные результаты:  

• умение работать с разными источниками биологической информации: тек-

стом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализи-

ровать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать опре-
деления понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать вы-

воды и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

• умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель рабо-

ты, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогно-

зировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаруже-

ния отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка ре-
зультатов работы – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсужде-
нии проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной 

и познавательной деятельности; 

• формирование и развитие компетентности  в области использования инфор-

мационно-коммуникативных технологий. 

Предметные результаты:  

• знание сходства и различия человека и животных, место человека в системе 

живых существ, понятия - рудимент, атавизмы. Этапы эволюции человека и 

возникновение социальной среды; 

• знание строения клетки и функции ее органоидов, основных типов тканей, 

их сходства и различия; 

• знание строения и функций опорно-двигательной системы, строение  и рост 
костей, типы соединения костей, строение и работу суставов. Особенности мышечной 

ткани. Морфология мышц, основные группы. Признаки и доврачебная помощь при 

ушибах, переломах костей, вывихах суставов; 

• знание строения и функции клеток крови. Механизм барьеров, защищающих 

организм, на уровне кожи, внутренней среды, клетки. Значение иммунитета; 

• знание строения и функций кровеносной и лимфатической систем 

организма, циркуляцию крови по большому и малому кругу кровообращения. Строение 
и особенности работы сердца. Сердечный цикл. Причины и механизм движения крови 
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по сосудам. Правила измерения А.Д; 

• знание строения и функции органов дыхания. Болезни дыхательных путей. 

Строение легких, легочное и тканевое дыхание. Физические причины вдоха и выдоха. 
Защитные рефлексы. Вред курения; 

• знание строения органов пищеварительной системы, их функции. Строение 
ротовой полости, особенности пищеварения в ротовой полости. Особенности 

пищеварения в желудке и 12-перстной кишке. Строение и функции кишечника, 
кишечных ворсинок, печени. Правила потребления пищевых продуктов. Желудочно-

кишечные инфекции; 

• знание понятий «пластический» и «энергетический» обмены, значение 
витаминов. Авитаминоз и гипервитаминоз; 

• знание строения и функций органов выделения. Заболевания органов 

выделения; 

• знание строения и функций кожи. Механизм терморегуляции. Правила 
закаливания; 

• знания строения и функций спинного и головного мозга. Строение и 

функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Строение и функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Функции соматического и 

автономного отделов НС; 

• знание значения и функций анализаторов. Называть структурные 

компоненты анализатора; описывать строение глаза и уха, называть функции структур 

глаза; описывать механизм передачи звуковых сигналов; называть значение слуха. 
Причины близорукости и дальнозоркости; коррекция зрения; слуховой анализатор; 

строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха; гигиена органов слуха. 
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса; 

• знание роли ученых в развитии учения о ВНД. И.М. Сеченов и И.П. Павлов. 

Условные и безусловные рефлексы. Биологические ритмы. Природа и фазы сна. 
Особенности ВНД человека: речь, сознание, трудовая деятельность. Познавательные 
процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление; 

• знание жизненных циклов организмов. Бесполое и половое размножение. 
Закон индивидуального развития Геккеля и Мюллера. Развитие плода, беременность, 

роды; 

• знание наследственных и врожденных заболеваний человека. Болезни, 

передаваемые половым путем. СПИД. Этапы развития человека.  
 

Содержание учебного предмета 
8 класс 
Человек 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека. Науки о человеке. 

Здоровье и его охрана. Становление наук о человеке  
Раздел 2. Происхождение человека Систематическое положение человека. Истори-

ческое прошлое людей. Расы человека. Среда обитания  

Раздел 3. Строение организма. Общий обзор организма. Клеточное строение орга-
низма. Ткани. Рефлекторная регуляция.  
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Лабораторная работа Выявление особенностей строения клеток разных тканей  

Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат. Значение опорно-двигательного аппара-
та, его состав. Строение костей. Скелет человека. Осевой скелет. Добавочный скелет: ске-

лет поясов и свободных конечностей. Соединение костей. Строение мышц. Работа скелет-
ных мышц и их регуляция. Осанка. Предупреждение плоскостопия. Первая помощь при 

ушибах, переломах костей и вывихах суставов.  

Лабораторная работа Выявление особенностейстроения позвонков.  

Практическая работа Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия  

Раздел 5. Внутренняя среда организма. Кровь и остальные компоненты внутрен-

ней среды организма. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Иммунология на служ-

бе здоровья.  

Лабораторная работа Сравнение микроскопического строения крови человека и 

лягушки  

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы Транспортные системы орга-
низма.Круги кровообращения. Строение и работа сердца . Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при 

заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.  

Практическая работа Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального 

давления  

Раздел 7. Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхательной системы; дыхательные 

пути, голосообразование. Заболевания дыхательных путей. Легкие. Газообмен в легких и 

других тканях. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Болезни и 

травмы органов дыхания: профилактика, первая помощь. Приемы реанимации.  

Практическая работа Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движе-
ния  

Раздел 8. Пищеварение Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. 

Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов. Всасывание. 
Роль печени. Функции толстого кишечника. Регуляция пищеварения. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций  

Раздел 9. Обмен веществ и энергииОбмен веществ и энергии — основное свойство 

всех живых существ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион  

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение Покровы тела. Стро-

ение и функции кожи. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. Терморе-
гуляция организма. Закаливание. Выделение  

РАЗДЕЛ 11. Нервная системаЗначение нервной системы. Строение нервной систе-
мы. Спинной мозг. Строение головного мозга. Продолговатый мозг, мост, мозжечок, 

средний мозг. Передний мозг: промежуточный мозг и большие полушария. Соматический 

и вегетативный отделы нервной системы.  

Лабораторная работа Изучение строения головного мозга  
РАЗДЕЛ 12. Анализаторы. Органы чувствАнализаторы. Зрительный анализатор. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. Слуховой анализатор. Орган равно-

весия, мышечное и кожное чувство, обонятельный и вкусовой анализаторы.  

Лабораторная работа Изучение строения и работы органа зрения  
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РАЗДЕЛ 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика Вклад отече-
ственных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. Врожденные и 

приобретенные программы поведения. Сон и сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь и сознание. Познавательные процессы. Воля, эмоции, внима-
ние  

РАЗДЕЛ 14. Эндокринная система. Роль эндокринной регуляции. Функции желез 
внутренней секреции  

РАЗДЕЛ 15. Индивидуальное развитие организма. Размножение. Половая систе-

ма. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Наследственные и врожденные за-
болевания и заболевания, передаваемые половым путем. Развитие ребенка после рожде-
ния. Становление личности. Интересы, склонности, способности. Нарушения деятельно-

сти нервной системы и их предупреждение. Человек и окружающая среда  
Тематическое планирование учебного предмета 

Биология, 8 класс (70 часов)  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего 

часов 

1 Раздел 1.  Введение. Науки, изучающие  организм человека 2 

2 Раздел 2. Происхождение человека  3 

3 Раздел 3.  Строение организма человека  6 

4 Раздел 4.  Опорно-двигательная система  7 

5 Раздел 5. Внутренняя среда организма 5 

6 Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 6 

7 Раздел 7. Дыхание  4 

8 Раздел 8. Пищеварение 6 

9 Раздел 9. Обмен веществ и энергии 4 

10 Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4 

11 Раздел 11. Нервная система 5 

12 Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств 5 

13 Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 

14 Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) 2 

15 Раздел 15. Индивидуальное развитие организма 6 

Итого: 70 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология 

9 класс 
Личностные результаты: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассужде-
ния, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к жи-

вым объектам; 
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию,  

• формирование личностных представлений о целостности природы,  

• формирование толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного  отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятель-

ности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценно-

сти жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отно-

шения к окружающей среде и рационального природопользования. 

Метапредметные результаты:  

• умение работать с разными источниками биологической информации: тек-

стом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализи-

ровать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать опре-
деления понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать вы-

воды и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

• умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель рабо-

ты, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогно-

зировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаруже-

ния отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка ре-
зультатов работы – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсужде-
нии проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной 

и познавательной деятельности; 
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• формирование и развитие компетентности  в области использования инфор-

мационно-коммуникативных технологий. 

              Предметные результаты: 

• формированию системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в био-

сфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной кар-

тины мира;  

• формированию первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологиче-
ских теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого 

в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии;  

•  приобретению опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и чело-

века, проведению экологического мониторинга в окружающей среде;  

• овладению методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

• анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

• работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

 

Содержание учебного предмета 
9 класс 

Введение в общую биологию 

Введение. Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Сущность жизни и свойства живого.  

Экскурсия. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка) Раздел 1. Молекулярный уровень. Молекулярный уровень: общая характери-

стика. Углеводы. Липиды. Состав и строение белков. Функции белков. Нуклеиновые кис-
лоты. АТФ и другие органические соединения клетки. Биологические катализаторы. Ви-

русы  

Раздел 2. Клеточный уровень. Клеточный уровень: общая характеристика. Общие 
сведения о клетках. Клеточная мембрана. Ядро. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды 

движения. Клеточные включения. Особенности строения клеток эукариот и прокариот. 
Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. Энергетический обмен в клетке. Фотосинтез 
и хемосинтез. Автотрофы и гетеротрофы. Синтез белков в клетке. Деление клетки. Митоз.  

Лабораторная работа. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах  

Раздел 3. Организменный уровень. Размножение организмов. Развитие половых 

клеток. Мейоз. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон. Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моноги-

бридное скрещивание. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее 
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скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Сцепленное наследование признаков. Закономерности изменчивости: модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Закономерности изменчивости: мутационная изменчи-

вость. Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов.  

Практическая работа. Выявление изменчивости у организмов  

Раздел 4. Популяционновидовой уровень. Популяционно-видовой уровень: общая 

характеристика. Экологические факторы и условия среды. Происхождение видов. Разви-

тие эволюционных представлений. Популяция как элементарная единица эволюции. 

Борьба за существование и естественный отбор. Видообразование. Макроэволюция.  

Лабораторная работа. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах).  

Практическая работа Изучение морфологического критерия вида.  
Экскурсия. Естественный отбор —движущая сила эволюции  

Раздел 5. Экосистемный уровень. Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и 

структура сообщества. Межвидовые отношения организмов в экосистеме. Потоки веще-
ства и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы.  

Экскурсия. Изучение и описание экосистемы своей местности  

Раздел 6. Биосферный уровень. Биосфера. Средообразующая деятельность орга-
низмов. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. Гипотезы возникновения 

жизни. Развитие представлений о происхождении жизни. Современное состояние пробле-
мы. Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и древней жизни. Развитие жизни в мезо-

зое и кайнозое. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального приро-

допользования. 

Тематическое планирование учебного предмета 
Биология, 9 класс (68 часов) 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего ча-
сов 

1. Введение. Биология -   наука 

о живой природе 
3 

2. Молекулярный уровень  11 

3. Клеточный уровень 14 

4. Организменный уровень 13 

5. Популяционно-видовой уровень 8 

6. Экосистемный уровень 6 

7. Биосферный уровень 11 

Итого: 66 

 

2.2.2.18. ХИМИЯ 

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
8-9 классы 

Личностные результаты: 
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1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува-
жения 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 образова-
тельной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, обществен-

но полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усво-

ение 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 инстру-

ментами и техническими средствами информационных технологий;  

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 по ведения и взаимодействия с партнёрами во время учеб ной и внеучебной дея-

тельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответ-
ственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметные результаты:  

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать её достоверность;  

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать её из одной формы в другую;  

 оставлять тезисы, планы (простые, сложные), структурировать учебный материал, 

давать определения понятий;  

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полу-

ченные результаты;  

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно – след-

ственных связей;  

 оставлять схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

ектов, организовать свою учебную деятельность; определять цель работы, ставить задачи, 

планировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы);  
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 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть ко-

нечные результаты работы, выбирать средства достижения цели;  

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки самостоятельно;  

 ладеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при приня-

тии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, срав-

нивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою пози-

цию.  

Предметные результаты:  

для развития современных естественно – научных представлений о картине мира 
постичь основы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития;  

 понимать смысл химических терминов;  

 характеризовать химию как науку, применять методы химической науки (наблю-

дение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой природы;  

 осуществлять элементарные химические эксперименты;  

 характеризовать особенности строения и свойств веществ;  

 описывать основные процессы, происходящие в химическом эксперименте;  

 иметь представление о классификации различных веществ;  

 сравнивать химические вещества, делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;  

 определять роль в природе различных групп веществ;  

 объяснять роль веществ в круговороте природы;  

 составлять генетические превращения веществ;  

 приводить примеры взаимосвязи строения и свойств веществ;  

 объяснять значение веществ в живых организмах, в жизни и хозяйственной дея-

тельности человека;  

 знать вещества, опасные для человека, растений и животных и способы их 

нейтрализации;  

 формулировать правила техники безопасности в кабинете химии при выполнении 

химического эксперимента;  

 в ценностно – ориентационной сфере: знать основные правила поведения в приро-

де и основы ЗОЖ, применять их на практике;  

 оценивать поведение человека с точки зрения ЗОЖ,  

 уметь анализировать и оценивать последствия воздействия человека на природу;  

 в сфере трудовой деятельности: соблюдать правила поведения в кабинете химии, 

правила работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

 в сфере физической деятельности: вести здоровый образ жизни и знать правила 
техники безопасности своей жизнедеятельности;  



 

334 

 

 в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнооб-

разие мира природы.  

Содержание учебного предмета 
8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представ-

лений) (56 ч) 

ТЕМА 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ(22ч.)  

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудовани-

ем и веществами. Строение пламени. Чистые вещества и смеси. Способы очистки ве-
ществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция 1 . Физи-

ческие и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. Атомы, молекулы и ионы. Веще-
ства молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные вещества. 
Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ 

от типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. 
Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык хи-

мии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические фор-

мулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав веще-
ства. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в 

сложном веществе. Валентность химических элементов. Определение валентности эле-
ментов по формуле бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы ве-
ществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химиче-
ских реакций.  

ТЕМА 2. КИСЛОРОД. ГОРЕНИЕ (5 ч) 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промыш-

ленности. 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. 

 ТЕМА 3. ВОДОРОД(3 ч.) Водород. Нахождение в природе. Получение водорода 
в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства водорода. 

 Водород — восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Приме-
нение водорода.  

ТЕМА 4. ВОДА. РАСТВОРЫ (8 ч). 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства 
воды. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворённого вещества. 
 ТЕМА 5. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ХИМИИ (6 ч). Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная 

плотность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (12 

ч.).  

Важнейшие классы неорганических соединений. 



 

335 

 

 Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура ок-

сидов. Физические и химические свойства, получение и применение оксидов. 

 Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерас-
творимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реак-

ция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидрок-

сиды.  

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свой-

ства кислот. Вытеснительный ряд металлов.  

    Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Рас-

творимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Приме-
нение солей. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Строение атома (7 ч.) 

ТЕМА 7. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА (7 ч). Строение 
атома Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о груп-

пах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благо-

родные газы. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как есте-
ственно-научная классификация химических элементов. Табличная форма представления 

классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система хи-

мических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физи-

ческий 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 ато-

ма: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. Заполнение элек-

тронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. Современная формули-

ровка периодического закона. Значение периодического закона. Научные достижения Д. 

И. Менделеева: исправление относительных атомных масс, предсказание существования 

неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. 
Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

 Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь (7 ч) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической свя-

зи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в све-

те электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления эле-
ментов. 

Тематическое планирование учебного предмета 
8 класс, 70 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки 
Практические 

работы 

Контроль- 

ные работы 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (56 ч.) 

2.  

ТЕМА 1. ПЕРВОНА-

22 19 Практическая 

работа № 1 

Контрольная работа 
по теме №1. «Пер-
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ЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕ-

СКИЕ ПОНЯТИЯ  

 

«Приёмы без-
опасной работы 

с оборудовани-

ем и вещества-
ми. Строение 
пламени. 

Практическая 

работа №2. 

«Очистка за-
грязнённой по-

варенной соли» 

воначальные хими-

ческие понятия» 

3. ТЕМА 2 КИСЛОРОД. 

ГОРЕНИЕ (5 ч) 

  

5 4 Практическая 

работа № 3. 

«Получение и 

свойства кисло-

рода» 

 

4. ТЕМА 3. ВОДОРОД  3 2 Практическая 

работа 4. «По-

лучение водо-

рода и исследо-

вание его 

свойств» 

 

5. ТЕМА 4. ВОДА. РАС-

ТВОРЫ  

8 6 Практическая 

работа 5. «При-

готовление рас-
творов солей с 
определённой 

массовой долей 

растворённого 

вещества» 

Контрольная работа 
по темам «Кисло-

род», «Водород», 

«Вода. Растворы» 

 ТЕМА 5. КОЛИЧЕ-

СТВЕННЫЕ ОТНО-

ШЕНИЯ В ХИМИИ  

6 6   

 ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ 

КЛАССЫ НЕОРГАНИ-

ЧЕСКИХ СОЕДИНЕ-

НИЙ  

12 10 Практическая 

работа№6. «Ре-
шение экспери-

ментальных за-
дач по теме 
«Важнейшие 
классы неорга-
нических со-

единений»» 

Контрольная работа 
№3 по теме «Важ-

нейшие классы не-
органических со-

единений» 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома (7 ч) 

 ТЕМА 7. ПЕРИОДИ-

ЧЕСКИЙ ЗАКОН И 

СТРОЕНИЕ АТОМА (7 

ч) 

7 7   

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь (7 ч) 

7. ТЕМА 8. СТРОЕНИЕ 

ВЕЩЕСТВА. ХИМИ-

7 6  Контрольная работа 
№4 по темам «Пе-
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ЧЕСКАЯ СВЯЗЬ (7 ч) риодический закон 

и строение атома» и 

«Строение веще-

ства. Химическая 

связь» 

 Итого: 70 60 6 4 

 

Содержание учебного предмета 
9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 часов) 

    Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замеще-
ния, 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 реак-

ции. Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реак-

ций. Первоначальное представление о катализе. 
 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Ка-
тионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, 
оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ион-

ного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства 
основных классов неорганических соединений в свете представлений об электролитиче-
ской диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе со-

лей. 

Раздел 2. Многообразие веществ(44 часа) 

    Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элемен-

тов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства гало-

генов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. 

Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Фи-

зические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хло-

рид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.  

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, стро-

ение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение 
в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Каче-
ственная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. 
Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид 

серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной сер-

ной кислоты. Качественная реакция на сульфатионы. Химические реакции, лежащие в ос-
нове получения серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

 Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строе-
ние их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круго-

ворот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 
применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства 
азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, ле-
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жащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной 

кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

 Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 
углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 
 Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент.  
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 

металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. 

Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.  

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, стро-

ение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных ме-
таллов. Применение щелочных металлов и их соединений.  

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодиче-
ской системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важней-

шие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

 Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алю-

миния. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахожде-
ние в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения желе-
за: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы 

Fe
2+

 и Fe
3+

 . 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ(9 часов) 

   Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Угле-
род — основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических со-

единениях.  

  Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводо-

родов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химиче-
ские свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в 

природе предельных углеводородов. Применение метана. 
   Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных уг-

леводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоедине-
ния. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение 
этилена.  

   Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 
Применение ацетилена. 

   Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатом-

ные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбо-
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новые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, саха-
роза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

   Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, по-

лимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливи-

нилхлорид. 

Тематическое планирование учебного предмета 
 9 класс, 68 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки Практические работы 
Контроль- 

ные работы 

Раздел 1. Многообразие химических реакций. (15 ч.) 

2.  

ТЕМА 1. Классифика-
ция химических реак-

ций.  

6 5 Практическая работа № 

1 « Изучение влияния 

условий проведения 

химической реакции на 
ее скорость» 

. 

 

3. ТЕМА 2. Химические 
реакции в водных рас-
творах 

  

9 7 Практическая работа 
№2. « Решение экспе-
риментальных задач по 

теме «Свойства кислот, 
оснований и солей как 

электролитов»». 

Контрольная 

работа №1 по 

темам «Клас-

сификация 

химических 

реакций» и 

«Электроли-

тическая дис-
социация». 

Раздел 2. Многообразие веществ (44 ч.) 

 

 

ТЕМА 1. Неметаллы. 

Галогены.  

5 4 Практическая работа № 

3 «. Получение соляной 

кислоты и изучение её 
свойств» 

 

4. ТЕМА 2. Кислород и 

сера 

8 7 Практическая работа 4 

«Решение эксперимен-

тальных задач по теме 
«Кислород и сера» 

 

5. ТЕМА 3.Азот и фосфор 9 8 Практическая работа 5 

«Получение аммиака и 

изучение его свойств». 

  

 ТЕМА 4. Углерод и 

кремний 

8 6 Практическая рабо-

та№6 «Получение ок-

сида углерода(IV) и 

изучение его свойств. 

Распознавание карбо-

натов» 

Контрольная 

работа №2 по 

теме «Неме-
таллы» 

 ТЕМА 5. Металлы 13 11 Практическая рабо-

та№7 «Решение экспе-
риментальных задач по 

теме «Металлы и их 

Контрольная 

работа №3 по 

теме  
«Металлы» 
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соединения».   

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (9 ч) 

 ТЕМА 1. Краткий обзор 

важнейших органиче-
ских веществ 

9 9   

 Итого: 68 58 7 3 

 

2.2.2.19. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

 

Б.М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
5-8 классы 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-
ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,  

 прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этни-

ческой принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных цен-

ностей многонационального российского общества;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности ве-
сти диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, 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 се-
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 
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умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния 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:  

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-
ния; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

 развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в простран-

ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классиче-
ские произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульпту-

ра), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в раз-
ных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фо-

тография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-
дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

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

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 ве-

ка);  

 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, клас-
сического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элемен-

тов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-
коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне);  

 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, объединён-

ные 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 (батик, 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 пред-

ставление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи;  

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изобра-
жения 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;  
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 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном ис-
кусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической органи-

зации изображения;  

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение 
в создании художественного образа;  

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материа-
лами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать кол-

лажные техники;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плос-
костного и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 
построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воз-
душной перспективы;  

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-
рактер 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 аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целост-
ную картину мира, присущую произведению искусства;  

7 класс 
 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструк-

тивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, един-

ство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции со-

временного конструктивного искусства;  

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитек-

турно-дизайнерские объекты (в графике и объёме);  

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественнопроизводствен-

ного 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 ма-
кетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тек-

тоники и фактур;  

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объ-

ектов на предметной плоскости и в пространстве;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-
риалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 
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роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделиро-

вании архитектурного ансамбля;  

 использовать разнообразные художественные материалы;  

8 класс 
 освоить азбуку фотографирования;  

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; при-

менять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной 

практике;  

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного разви-

тия и построения видеоряда (раскадровки);  

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа осознавать 

технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике реа-
лизовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино и видео 

работами;  

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений 

в искусствах кино, телевидения, видео.  

Содержание учебного предмета 
5 класс 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Древние корни народного искусства. Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов 

народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные 
праздничные обряды.  

Связь времён в народном искусстве. Древние образы в современных народных иг-
рушках.Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художе-
ственных 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. Деко-
ративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусство. Ты сам 

мастер.  

Тематическое планирование учебного предмета 
5 класс, 35 часов 

 

№ п/п Наименование  
разделов, тем 

Всего ча-
сов 

1. Древние образы в народном искусстве  9 

2 Связь времен в народном искусстве  8 

3 Декор- человек, общество, время  
11 

4. Декоративное искусство в современном мире 7 
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 Итого 
35 

 

Содержание учебного предмета 
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 ли-

ний.  

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет в произведениях живописи. Объ-

ёмные 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. Освеще-
ние. 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. Изображе-
ние 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 ис-
кусства. Язык и смысл.  

Тематическое планирование учебного предмета 
6 класс, 35 часов 

 

№ п/п Наименование  
разделов, тем 

Всего ча-
сов 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка  8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет  12 

4. Человек и пространство. Пейзаж  7 

 Итого 
35 

 

Содержание учебного предмета 
7 класс 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
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Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных ис-
кусств. Мир, который создаёт человек.  

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна 
и архитектуры.  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выра-
зительность 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 гра-

фическом дизайне.  
В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна.  
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаи-

мосвязь 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 челове-

ка  
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 про-

странственно-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 про-

ектирование. 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 фонтан-

ных струй.  

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь 

мир.  

Тематическое планирование учебного предмета 
7 класс, 35 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование  
разделов, тем 

Всего 

часов 

1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространствен-ных искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник-дизайн - архитектура. Искусство компо-зиции - 

8 



 

347 

 

основа дизайна и архи-тектуры 

2 В мире вещей и зданий 

Художественный язык конструк-тивных искусств  

8 

3 Город и человек 

Социальное зна-чение дизайна и архитектуры в жизни челове-
ка 

12 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Образ человека и индивидуальное проектирование  
7 

 
 

35 

 
 

Содержание учебного предмета 
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 ис-
кусств 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 фотоинтерь-

ера.  
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.  
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютер-

ная трактовка.  
Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Простран-

ство и время в кино.  

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом филь-

ме.  
От большого экрана к твоему видео. Азбука кино языка. Фильм - «рассказ в кар-

тинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.  

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник 

больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере.  
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Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство —зритель  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа теле-
визионного изображения.  

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видео-

сюжета 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 учебного предмета 
8 класс, 35 часов 

 

2.2.2.20. МУЗЫКА 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И.Э.Кашекова 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
5-6 классы 

Личностные результаты:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведе-
ний русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего ча-
сов 

1 Раздел 1.   Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах. 

 

8 

   

2 Раздел 2.   Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий 

8 

3 Раздел 3.   Фильм - творец и 

зритель. 

Что мы знаем об искусстве кино? 

12 

4 Раздел 4.    Телевидение - пространство культуры? 

Экран - искусство - зритель 

7 

Всего часов: 35 
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 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, шко-

лы, села и др.;  

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстети-

ческих потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, села и др.;  

 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и обще-
ства.  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятель-

ности;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в про-

цессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе позна-
ния содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата в исполнительской и творческой деятельности;  

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сврстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных му-

зыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержа-
нии, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтез,а обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого ана-
лиза музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую дея-

тельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 
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пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые об-

разовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и 

т. п.).  

Предметные результаты:  

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

 формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

 умение воспринимать музыку и ыв ражать свое отношение к музыакльным произ-
ведениям;  

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содер-

жание, интонационно - образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализоавнных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визациях.  

 

Содержание учебного предмета 
5 класс 

1. Музыка и литература. 
 Сюжеты, темы, образы музыки и литературы. Интонационные особенности языка 

народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, ста-
ринная и современная). Специфика средств художественной выразительности музыки и 

литературы. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Симфония – 

действо. Кантата. Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. 

Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фор-

тепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приёмы развития в музы-

ке. Контраст интонаций. Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Му-

зыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижёры, певцы). Ба-
лет. Либретто. Увертюра. Образ танца. Симфоническое развитие. Музыкальный фильм. 

Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

2. Музыка и изобразительное искусство. 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Песенность. Знаменный 

распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. Исторические события, картины при-

роды, характеры, портреты людей в различных видах искусства. Кантата. Триптих. Трёх-

частная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Вырази-

тельность и изобразительность. Песня – плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо 

– сопрано). Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живо-
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пись и живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Па-
литра чувств. Гармония красок. Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры 

инструментов (арфа), оркестр. Концертная симфония. Инструментальный концерт. 
Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. Роль дирижёра в прочтении музыкального сочине-
ния. Группы инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся дирижёры. Симфо-

ния. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. Органная музыка. Хор a 

capella. Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. 
Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Соната. Им-

прессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. Жан-

ры музыкального и изобразительного искусства. 
Тематическое планирование учебного предмета 

5 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего ча-
сов 

1 Музыка и литература 17 

2. Музыка и изобразительное искусство   18 

 ИТОГО 35 

 

Содержание учебного предмета 
6 класс 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских компо-

зиторов. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. «Уноси моё серд-

це в звенящую даль». Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в 

фольклоре и в творчестве композитов. Образ песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. Старинной песни мир. Народное искусство Древней Руси 

Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны». 

Молитва. «Небесное и земное» в музыке Баха. Образы скорби и печали. «Фортуна 
правит миром». Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз – искусство 20 века. 

 2. Мир образов камерной и симфонической музыки.  

Вечные темы искусства и жизни. Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. 

Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. Инструментальный концерт. Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика цветов. Образы симфонической музыки. 

«Метель».Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Симфоническое раз-
витие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». Программная увертюра. 
Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». Мир музыкального 

театра. 
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Тематическое планирование учебного предмета, курса 
6 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки  17 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 ИТОГО 35 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
7-8 классы 

Личностные результаты:  

1. Основы российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание своей 

этнической принадлежности. 

2. Формирование целостного мировоззрения, охватывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции, к истории,  куль-

туре, религии, традициям, ценностям народов России и мира; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

4. Развитие Этнического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной общественно полезной, учебно-исследовательской и других видов деятельно-

сти. 

Метапредметные: 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

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

и интересы соей познавательной деятельности. 

2. Умение определять понятия. Создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи. Строить логическое рассуждение, умоза-

ключение и делать выводы. 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

4. Смысловое чтение 

Предметные результаты: 

1. Основы музыкальной культуры как неотъемлемой части общей духовной 

культуры; потребность в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 
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развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного до-

суга на основе осознания роли в жизни отдельного человека и общества, в развитии миро-

вой культуры. 

2. Общие музыкальные способности учащихся, а также образное, ассоциатив-

ное мышление, фантазия и творческое воображение, эмоционально-ценностное отноше-
ние к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

3. Мотивационная направленность на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность. 

4. Эстетическое отношение к миру, критическое восприятие музыкальной ин-

формации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью. 

5. Музыкальный и общий культурный кругозор; музыкальный вкус и устойчи-

вый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современ-

ному музыкальному наследию. 

6. Основы музыкальной грамотности, способность эмоционально восприни-

мать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и  ключевыми понятиями музыкального искусства, нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 
 

Содержание учебного предмета 
7 класс 

Особенности музыкальной драматургии. 

Классика и современность. Музыкальная драматургия – развитие музыки. В  

музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин М.Глинки. Новая эпоха в русской 

музыке. «Судьба человеческая – судьба народная.» «Родина моя! Русская земля.» В 

концертном зале. Симфония. Симфония № 40 В.А.Моцарта. Литературные страницы. 

«Улыбка» Р.Брэдбери.  Симфония «5 Л.Бетховена. Героическая тема в  музыке. В 

музыкальном театре. В.Гаврилин. Балет «Анюта».  Камерная музыка. Вокальный цикл. 

«Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» Ф.Шуберта. Инструментальная музыка. Этюд. 

Транскрипция. Прелюдия. Концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна;  
Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке». 

Основные направления музыкальной культуры. 

Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. Высокая месса 

И.С.Баха . «От страдания к радости». Всенощное бдение. С.Рахманинов. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э.Л.Уэббера. Вечные 

темы. Главные образы. Светская музыка. Соната №8 Л.Бетховена. Соната №2 

С.Прокофьева. Соната №11 В.Моцарта. Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

«Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». Симфония №1 В.Калинникова. 
Картинная галерея. Музыка народов мира. Популярные хиты. Рок-опера «Юнона» и 

«Авось» А.Рыбникова. Исследовательский проект. Вместо заключения.  Музыканты – 

извечные маги…. 
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Тематическое планирование учебного предмета 
7 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего ча-
сов 

1 Особенности музыкальной драматургии 17 

2. Основные направления музыкальной культуры 18 

 ИТОГО 35 

 

Содержание учебного предмета 
8 класс 

Классика и современность. 

Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. В музыкальном театре. 
Опера "Князь Игорь". Русская эпическая опера .Ария князя игоря.Портрет половцев."Плач 

Ярославны". Балет «Ярославна».Вступление. "стон Русской земли"."Первая битва с по-

ловцами"."Плач Ярославны"."Молитва". В музыкальном театре. Мюзикл. Рок- опера." 

Человек есть тайна". Рок-опера"Преступление и наказание". Мюзикл"Ромео и Джу-

льетта":от ненависти до любви" 

Музыка к драматическому спектаклю. "Ромео и Джульетта" Музыкальные зарисовки 

для большого симфонического оркестра. Из музыки к спектаклю "Ревизская сказка". Об-

разы Гоголь - сюиты. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 

Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к фильму 

"Властелин колец" 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 ("Неокончен-

ная") Ф. Шуберта». Симфония № 5 П. И. Чайковского. Симфония № 1 («Классическая») 

С. Прокофьева. 
Музыка -это огромный мир ,окружающий человека... 
Традиции и новаторство в музыке. 
Музыканты -извечные маги. И снова в музыкальном театре... Опера. "Порги и 

Бесс"(фрагменты) Дж.Гершвин .  

Развитие традиций оперного спектакля. Опера «Кармен» (фрагменты). 

Портреты великих исполнителей. Е. Образцова 
Балет «Кармен-сюита».(фрагменты)Р.Щедрин 

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 

Современный музыкальный театр. 

Великие мюзиклы мира  
Классика в современной обработке.  
В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») Д.Шостакович. В концертном 

зале. Симфония № 7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. 
Литературные страницы. 
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Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Галерея религиоз-
ных образов. 

Неизвестный Свиридов. "О России петь-что стремиться в храм..."Хоровой цикл 

"Песнопения и молитвы". (фрагменты) 

Свет фресок Дионисия –миру ("Фрески Диониссия" Р.Щедрин ) 

Музыкальные завещания потомкам. 

Пусть музыка звучит.   
Тематическое планирование учебного предмета 

8 класс (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего ча-
сов 

1 Классика и современность   17 

2. Традиции и новаторство в музыке 18 

 ИТОГО 35 

 

2.2.2.21. ТЕХНОЛОГИЯ 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5-8 классы 

 Личностные результататы:  

 формирование целостного мировоззрения, соот ветствующего со временному 

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 моти вации к обучению и по-

знанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;  
 самооценка умственных и физических споснбностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с пози ций будущей социализации и стратификации;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выра-
жение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных пред-

почтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирова-
ния уважительного отношения к труду;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной де-
ятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной со-

циализации;  
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учё-
том общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности;  

 самооценка готовности к пред принимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства;  
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование ин-

дивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формули ровка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе задан-

ных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического твор-

чест ва в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-
бительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий и продуктов;  

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и тех-

нологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебых и прак-

тических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция сво-

ей деятельности; подбораргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного реше ния; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и ком-

муникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, слова-
ри, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятель-

ности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  
 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собст венных возможно-

стей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по при-
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нятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой дея тель ности и 

созидательного труда; соблюдение норм и пра вил культуры труда в соответствии с тех-

нологической культурой производства;  
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты:  

в познавательной сфере:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобра-
зования материалов, энергии, информации, природных объек тов, а так же со соответ-
ствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и воз-
можных средствах и технологиях создания объектов труда;  

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятель-

ности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш 

ленного и сельскохозяйственного производст ва, энергетики и транс порта; распознавание 
видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологи-

ческих процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их при-

менения;  

 развитие умений применять технологии представления, преобра зования и исполь-

зования ин формации, оценивать возможности и области применения средств и инстру-

ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное исполь-

зование учебной и доподнительной технической и технологической информации для про-

ектирования и создания объектов труда;  
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документа ции, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельно-

сти; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами дея-

тельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  
в трудовой сфере:  
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 планирование техно логического процесса и прцесса труда; подбор материалов с 
учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материал но-энергетических ресурсов;  

 ов ладение методами учебно-исследовательской и проектной дея тельности, реше-
ния творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последователь-

ности операций и составление операционной карты работ;  
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблю-

дение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и ги-

гины;  

 выбор средств и видов представления технической и технологической информа-
ции в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным кри-

териям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправле-
ния;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестои-

мости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  
в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профи-

ля технологической подготовки в старших классах или будущей професии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-
нежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда 

и выполнении работ;  
в эстетической сфере:  

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранно-

сти продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекла-
мы выполненного объекта или результата тру да;  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эр-

гономики и элементов научной организации труда;  
 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчест ва; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование ра-
бот;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

в коммуника тивной сфере:  
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 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компе-
тентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои дей ст вия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетвори-

тельно владеть нормами и техникой обще ния; определять целикоммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 
стратегии коммуникации;  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями;  

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением вы-

бора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраж-

дебным для оппонентов образом;  

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуника-
тивных задач; овладение устной и письмен ной речью.  

 

Содержание учебного курса 
Направление «Индустриальные технологии» 

5 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». Технологии 

ручной обработки древесины и древесных материалов Древесина. Пиломатериалы. 

Древесные материалы. Графическое изображение деталей и изделий. Технологический 

процесс, технологическая карта. Столярный верстак, ручные инструменты и приспособле-
ния. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Технологические 
операции. Сборка и отделка изделий из древесины. Правила безопасного труда.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. Металлы 

и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл и проволока. Виды и 

свойства искусственных материалов, назначение и область применения, особенности об-

работки. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искус-
ственных материалов. Слесарный верстак, инструменты и приспособления для слесарных 

работ. Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Тех-

нологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными ин-

струментами. Контрольно-измерительные инструменты. Сборка изделий из тонколистово-

го металла, проволоки, искусственных материалов. Способы отделки поверхностей изде-
лий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. По-

нятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с обслуживани-

ем машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация ра-
бочего места для работы на сверлильном станке, инструменты и приспособления. Правила 
безопасного труда при работе на сверлильном станке  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Технологии ху-

дожественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, ин-

струменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Правила 
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безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспо-

собления для выжигания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда  
Раздел «Технологии домашнего хозяйства». Технологии ремонта деталей инте-

рьера, одежды и обуви и ухода за ними. Интерьер жилого помещения. Способы ухода за 
различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ре-
монт. Технология ухода за кухней. Средства для ухода. Экологические аспекты примене-
ния современных химических средств в быту. Технологии ухода за одеждой и обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса  
Эстетика и экология жилища. Эстетические, экологические, эргономические тре-

бования к интерьеру жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддер-

жания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения 

в интерьере. Правила пользования бытовой техникой  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» Иссле-
довательская и созидательная деятельность. Порядок выбора темы проекта. Формули-

рование требований к выбранному изделию. Методы поиска информации в книгах, жур-

налах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заклю-

чительный). Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Спосо-

бы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проектов.  

Планирование учебного предмета 
 5 класс, 70 часов 

 

Содержание учебного курса 
Направление «Индустриальные технологии» 

6 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» Технологии руч-

ной обработки древесины и древесных материалов Заготовка древесины. Свойства 

древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины, дре-

весных материалов и восстановлением лесных массивов. Сборочные чертежи, специфика-
ция. Технологические карты. Соединение брусков из древесины. Изготовление цилиндри-

ческих и конических деталей ручным инструментом. Отделка деталей и изделий окраши-

ванием. Контроль качества  
изделий, выявление дефектов, их устранение. Правила безопасного труда  
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов Токарный  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего часов 

1. Технологии обработки конструкционных материалов 50 

2 Технология домашнего хозяйства 10 

3 Технология исследовательской и опытнической деятельно-

сти 10 

 Итого 

 
70 
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станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы рабо-

ты. Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой дре-
весины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном 

станке.  
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов Свойства 

чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Чте-
ние сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Тех-

нологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 
опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Профессии, 

связанные с обработкой металлов.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов Эле-
менты машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические 
машины и механизмы для выполнения слесарных работ.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов Виды резьбы по 

дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения ажурной, геометрической, 

рельефной и скульптурной резьбы по дереву1. Эстетические и эргономические требова-

ния к изделию. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» Технологии ремонта деталей интерь-

ера, одежды и обуви и ухода за ними Интерьер жилого помещения. Технология крепле-
ния деталей интерьера (настенных предметов). Выбор способа крепления в зависимости 

от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопас-
ного выполнения работ.  

Технологии ремонтно-отделочных работ Виды ремонтно-отделочных работ. Ос-
новы технологии штукатурных работ; современные материалы. Инструменты для штука-

турных работ, их назначение. Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды 

клеев для наклейки обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных 

работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонт-
но-отделочных и строительных работ.  

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации Простей-

шее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых неисправностей водопро-

водных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических 

работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение 
правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ.  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» Иссле-
довательская и созидательная деятельность Творческий проект. Понятие о техниче-
ском задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектиро-

вании изделий. Технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-
можные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды проектной документа-
ции. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.  

Тематическое планирование учебного предмета 
6 класс, 70 часов 
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Содержание учебного курса 
Направление «Индустриальные технологии» 

7 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» Технологии руч-

ной обработки древесины и древесных материалов Конструкторская и технологическая 

документация. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений, 

отклонения и допуски на размеры детали. Технология шипового соединения деталей. Тех-

нология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного труда  
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. Техноло-

гия обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка во-

гнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. Технология то-

чения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. 

Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки древе-
сины и древесных материалов  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов Класси-

фикация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология наре-
зания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с 
ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. То-

карно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы подготовки к 

работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для 

работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной обработки, особенности их 

выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и 

ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила безопасной работы на фрезерном стан-

ке.  
Технологии художественно-прикладной обработки материалов Технологии ху-

дожественно-прикладной обработки материалов. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань). Ху-

дожественное ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефных рисунков на 

фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). Технология художественной обработки изделий в тех-

нике просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, свя-

занные с художественной обработкой металла.  

№ п/п Наименование разделов, тем  Всего часов 

1. Технологии обработки конструкционных материалов 50 

2 Технология домашнего хозяйства 8 

3 Технология исследовательской и опытнической деятельности 10 

4. Резерв  

 Итого 70 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства»Технологии ремонтно-отделочных 
работ Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инстру-

менты и приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяе-
мой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные 

с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда  
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» Иссле-

довательская и созидательная деятельность Творческий проект. Этапы проектирования 

и конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и техно-

логическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономиче-
ская оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной презента-
ции проектов (сценарии, содержание). 

Тематическое планирование учебного предмета 
7 класс, 35 часов 

 

 

Содержание учебного курса 
Направление «Индустриальные технологии» 

8 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства». Эстетика и экология жилища. Ха-

рактеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопрово-

да и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Со-

временные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища  
Бюджет семьи. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы се-
мьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Спосо-

бы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей пред-

принимательской деятельности для пополнения семейного бюджета.  
Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. Схемы 

горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 
Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и при-

способлениями для санитарно-технических работ. Экологические проблемы, связанные с 

№ п/п Наименование разделов, тем  Всего часов 

 Введение. 1 

1. Технологии обработки конструкционных материа-
лов 

26 

2 Технология домашнего хозяйства 
2 

3 Технология исследовательской и опытнической де-
ятельности 

6 

4. Резерв  

 Итого 35 
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утилизацией сточных вод. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических 

работ.  
Раздел «Электротехника» Электромонтажные и сборочные технологии. Общее  
понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды ис-

точников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения 

на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. 
Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. Устано-

вочные изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных проводов и установочных 

изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электро-

монтажных и наладочных работ.  
Электротехнические устройства с элементами автоматики. Принципы работы и 

способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в быто-

вых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и электронных при-

боров на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при вы-

полнении электро-монтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуата-
цией и обслуживанием электротехнических установок.  

Бытовые электроприборы. Электроосветительные и электронагревательные при-

боры, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Техни-

ческие характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплу-

атации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых хо-

лодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при работе 
с бытовыми электроприборами  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение». Сфе-
ры производства и разделение труда Сферы и отрасли современного производства. Ос-
новные составляющие производства. Основные структурные подразделения производ-

ственного предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияю-

щие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника.  
Профессиональное образование и профессиональная карьера. Виды массовых 

профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор про-

фессии.  

Тематическое планирование учебного предмета 
8 класс, 35 часов 

№ п/п Наименование разделов, тем  Всего часов 

1. Технологии домашнего хозяйства 8 

2 Электротехника 11 
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Содержание учебного курса 
Направление «Технологии ведения дома» 

5 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» Интерьер кухни, столовой. Понятие 

об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-гигиенические, эсте-
тические). Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 
оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни на ПК  

Раздел «Электротехника» Бытовые электроприборы. Общие сведения о видах, 

принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытово-

го холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины и др.  

Раздел «Кулинария». Санитария и гигиенана кухне. Санитарно-гигиенические 
требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продук-

тов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и по-

следовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие 
средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на 
кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными прибо-

рами, с горячей посудой и жидкостью, ножом и кухонными приспособлениями. Первая 

помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.  

Физиология питания. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (пита-
тельные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 
Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избе-
жать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.  

Бутерброды и горячие напитки. Значение хлеба в питании человека. Продукты, 

применяемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготов-

ления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству 

готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия пе-
карь. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 
достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Тех-

нология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. 
Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. Получение 
какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Виды круп, бобовых и макарон-

ных изделий. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требова-
ния к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.  

3 Современное производство и профессиональное само-

определение 
4 

4 Технологии исследовательской и опытнической дея-

тельности 

12 
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Блюда из овощей и фруктов. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги 

в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей 

и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка их к заморозке. Хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружа-
ющей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по 

внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измери-

тельных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в до-

машних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила меха-
нической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных 

овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кули-

нарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила из-
мельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых ово-

щей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеле-
нью. Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширова-
ние, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 
варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие со-

хранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению гото-

вых блюд.  

Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при кулинарной обработке яиц. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача гото-

вых блюд  

Приготовление завтрака.Сервировка стола к завтраку. Меню завтрака. Понятие 
о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». Свойства текстильных 
материалов из волокон растительного происхождения. Классификация текстильных 

волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхож-

дения. Изготовление нитей и тканей в условиях современного прядильного, ткацкого и 

отделочного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаноч-

ная стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономиче-
ские, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из воло-

кон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент.  
Конструирование швейных изделий. Понятие о чертеже и выкройке швейного из-

делия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение разме-
ров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Осо-
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бенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с ку-

лиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой 

выкройки. Правила безопасной работы ножницами. Швейная машина. Современная бы-

товая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Ор-

ганизация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной маши-

ны к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выве-
дение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание 
работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 
использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора дли-

ны стежка, клавиши шитья назад.  

Технология изготовления швейных изделий. Подготовка ткани к раскрою. Рас-
кладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки вы-

кроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособ-

ления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание дета-
лей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с портнов-

скими булавками. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, 
прямыми стежками, с помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предо-

хранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — 

смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и за-
крытым срезами). Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение 
срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края 

— застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машин-

ных работ. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выпол-

нения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 
Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с откры-

тым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность изго-

товления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка 
накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке).  

Раздел «Художественные ремёсла». Декоративно-прикладное искусство. Поня-

тие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды декоратив-

но-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вяза-
ние, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего региона, области, села. Приёмы украшения праздничной одеж-

ды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам.  

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов деко-
ративно-прикладного искусства. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 
композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиции. Симмет-
рия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Сим-

волика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных 

форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хромати-
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ческие цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цве-
товые композиции. Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орна-
ментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 
композиции на ПК с помощью графического редактора. Профессия художник декоратив-

но-прикладного искусства и народных промыслов.  

Лоскутное шитьё. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Тради-

ционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного 

шитья, их подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по 

шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание 
лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгива-
ние) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и про-

кладкой. Обработка срезов лоскутного изделия  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». Исследова-
тельская и созидательная деятельность. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятель-

ности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный 

(аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защи-

ты творческого проекта.  
Тематическое планирование учебного предмета 

5 класс, 70 часов 

 
№ 

п/п 
Содержание раздела, темы  

 

Всего 

часов 

I РАЗДЕЛ  «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА»  2 ч 

II РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»  1 ч. 

III РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  И  ОПЫТНИЧЕ-

СКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

3ч 

IV РАЗДЕЛ «КУЛИНАРИЯ»  12  ч. 

V РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  И  ОПЫТНИЧЕ-

СКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

2 ч. 

VI РАЗДЕЛ «СОЗДАНИЕ  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ  ТЕКСТИЛЬНЫХ  МАТЕРИА-

ЛОВ» 

20ч 

VII РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  И  ОПЫТНИЧЕ-

СКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

8 ч. 

VIII РАЗДЕЛ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  РЕМЁСЛА» 6 ч. 

IX РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  И  ОПЫТНИЧЕ-

СКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

14 ч. 

 Итого 70 

 

Содержание учебного курса 
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Направление «Технологии ведения дома» 

6 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства». Интерьер жилого дома. Понятие о 

жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование 
пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и об-

щения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирова-
ние комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Со-

временные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветово-

го решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформ-

ление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.  

Комнатные растения в интерьере. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных расте-
ний в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных 

растений. Уход за комнатными растениями. Профессия садовник  

Раздел «Кулинария» Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Пищевая цен-

ность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, ви-

таминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консер-

вов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 
требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления 

блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству 

готовых блюд.  

Блюда из мяса. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. При-

знаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкаче-
ственности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 
Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блю-

дам.  

Блюда из птицы. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 
употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обра-
ботке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу  

Заправочные супы. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных су-

пов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и су-

пов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа 

и подача к столу.  

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Меню обеда. Сервировка стола к 

обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила пове-
дения за столом и пользования столовыми приборами. Раздел «Создание изделий из тек-

стильных материалов». Свойства текстильных материалов. Классификация тек-

стильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон.  
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Конструирование швейных изделий. Понятие о плечевой одежде. Понятие об 

одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. 
Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом.  

Моделирование швейных изделий. Понятие о моделировании одежды. Моделиро-

вание формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуго-

вицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек допол-

нительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки 

горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою.  

Швейная машина. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с непра-
вильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с 
неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 
Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание 
петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины  

Технология изготовления швейных изделий. Последовательность подготовки 

ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 
деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и бу-

лавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на 
детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных 

работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное 

ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. Основные машин-

ные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение де-
талей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков 

шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительные (и обтачной 

с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия об-

тачным швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки.  

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Тех-

нология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Со-

единение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 
Окончательная отделка изделия.  

Раздел «Художественные ремёсла». Вязание крючком. Краткие сведения из исто-

рии старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зави-

симости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Рас-
чёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные 
виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязыва-
ния петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по 

кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.  

Вязание спицами. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, ли-
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цевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми 

и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью 

ПК  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». Исследова-
тельская и созидательная деятельность. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятель-

ности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный 

(аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защи-

ты творческого проекта. 
Тематическое планирование учебного предмета  

6 класс, 70 часов 

 
№ 

п/п 
Содержание раздела, темы Всего 

часов 

1 ВВОДНЫЙ УРОК. 1 

2 ТВОРЧЕСКАЯ  ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  1 

I РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА»  3 ч 

II РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ» 

2ч 

III РАЗДЕЛ «КУЛИНАРИЯ» 14ч 

IV РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ» 

2ч 

V РАЗДЕЛ «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 22ч 

VI РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ» 

8ч 

VII РАЗДЕЛ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА»  8ч 

IX РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ» 

9ч 

 Итого 70 

 

Содержание учебного курса 
Направление «Технологии ведения дома» 

7 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства». Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Роль освещения в интерьере. Естественное 

и искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. 

Типы освещения. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и раз-
мещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 
Профессия дизайнер.  

Гигиена жилища. Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, 

влажной и генеральной уборки  
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Раздел «Электротехника». Бытовые электроприборы. Электрические бытовые 
приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный многофункци-

ональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор.  

Раздел «Кулинария». Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Значение 
молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 
молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления 

и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в до-

машних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов  

Изделия из жидкого теста. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготов-

ления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвен-

тарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий 

из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами  

Виды теста и выпечки. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 
Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное 
тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология при-

готовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер.  

Сладости, десерты, напитки. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (ме-
ренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молоч-

ный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу.  

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Меню сладкого стола. Серви-

ровка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными прибо-

рами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных 

билетов с помощью ПК.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». Свойства текстиль-

ных. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их полу-

чения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида ткани 

по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных воло-

кон  

Конструирование швейных изделий. Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 
чертежа прямой юбки Моделирование швейных изделий. Приёмы моделирования пояс-
ной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со склад-

ками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 
готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета  

Швейная машина. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вра-
щающихся частей.Технология изготовления швейных изделий. Правила раскладки выкро-

ек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 
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пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: прикреп-

ление подогнутого края потайными стежками — подшивание. Основные машинные опе-
рации: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачи-

вание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой 

окантовочный шов с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки сред-

него шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную 

и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой скла-
док. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 
примерки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 
изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 
изделия.  

Раздел «Художественные ремёсла». Ручная роспись тканей. Понятие о ручной 

росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 
Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные 
эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной 

росписи. Профессия художник росписи по ткани.  

Вышивание. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикаль-

ными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания 

художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки 

гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и 

оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.  
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». Исследова-

тельская и созидательная деятельность. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятель-

ности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный 

(аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защи-

ты творческого проекта. 
Тематическоеее планирование учебного предмета  

7 класс, 35 часов 

 
№ 

п/п 
Содержание раздела, темы 

Всего 

часов 

I РАЗДЕЛ  «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА»  2 

II РАЗДЕЛ  «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»  1 

III РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ»  

1 

IV РАЗДЕЛ «КУЛИНАРИЯ»  5 
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V РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ»  

1 

VI РАЗДЕЛ «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»  8 

VII РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ»  

3 

 Итого 35 

  

Содержание учебного курса 
Направление «Технологии ведения дома» 

8 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства». Экология жилища Характеристика 

основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализа-
ции в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Понятие об эколо-

гии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.  
Водоснабжение и канализация в доме. Схемы горячего и холодного водоснабже-

ния в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросбор-

ники. Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 
воды. Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод.  

Раздел «Электротехника». Бытовые электроприборы. Электронагревательные 
приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная плиты на кухне. 
Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электропри-

борами. Назначение, устройство, правила эксплуатации отопительных электроприборов. 

Устройство и принцип действия электрического фена. Общие сведения о принципе рабо-

ты, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD, 

музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения.  

Электромонтажные и сборочные технологии. Общее понятие об электрическом 

токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инстру-

менты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы 

монтажа и соединений установочных приводов и установочных изделий. Правила без-
опасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ  
Электротехнические устройства с элементами автоматики. Схема квартирной элек-

тропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на 
здоровье человека.  

Раздел «Семейная экономика». Бюджет семьи. Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейно-

го бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские 
качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения биз-
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неса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейно-

го бюджета.  
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение». Сфе-

ры производства и разделение труда. Сферы и отрасли современного производства. Ос-
новные составляющие производства. Основные структурные подразделения производ-

ственного предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияю-

щие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника.  
Профессиональное образование и профессиональная карьера. Виды массовых 

профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор про-

фессии.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности».  

Исследовательская и созидательная деятельность. Проектирование как сфера 
профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реали-

зация проекта. Оценка проекта. 
Тематическое планирование учебного предмета 

 8 класс, 35 часов 

 
№ 

п/п 
Содержание раздела, темы Всего часов 

I РАЗДЕЛ  «Технологии домашнего хозяйства»  4ч 

II РАЗДЕЛ  «Электротехника»  10ч 

III РАЗДЕЛ  «Семейная экономика»  5ч 

IV РАЗДЕЛ  «Современное производство и профессиональное са-
моопределение»  

4ч 

V РАЗДЕЛ «Технологии творческой и опытнической деятельно-

сти»  

8ч 

 Итого 35 ч. 

 

2.2.2.22. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

А.П. Матвеев 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
5 класс 

 

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

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-
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нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учё-
том устойчивых познавательных интересов; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-
ресы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее ЭФФЕКТИВные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выво-

ды; 

• 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 учи-

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-
честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индиви-

дуального здоровья;  

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории раз-
вития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систе-
матических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных воз-
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можностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-
тизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обо-

гащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга, 
• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тре-
нирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использова-
ния стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуаль-

ные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на ор-

ганизм 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 дей-

ствий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением ис-
пользовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; рас-
ширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основ-

ных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 
 

Содержание учебного предмета 
5 класс 

Знания о физической культуре 
 

История физической культуры .  Мифы  и  легенды  о  зарождении Олимпийских 

игр древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в 

их становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы 

и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпио-

ны современности. 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его ста-

новлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпий-

ских играх. 

Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся до-

стижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика 
видов спорта, входящих в школьную программу по физической культуре. Краткие сведе-
ния о Московской Олимпиаде 1980 г. 

Основные направления развития физической культуры в современном обществе (физ-
культурно-оздоровительное, спортивное и прикладно-ориентированное), их цель, содер-

жание и формы организации. 

Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья и 

восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей туристских 

походов. Пешие туристские походы, их организация и проведение, требования к технике 
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Характе-
ристика его основных показателей. Осанка как показатель физического развития человека. 
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Характеристика основных средств формирования правильной осанки и профилактики её 
нарушений. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических ка-
честв; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловко-

сти. Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание самостоя-

тельных занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования в систе-
ме занятий физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в режиме 

дня и недели. 

Техника движений и её основные показатели. Основные правила самостоятельного 

освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 
характеристики результата освоения новых движений. Правила профилактики появления 

ошибок и способы их устранения. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической 

культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике 
утомления. 

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повыше-
ния спортивного результата, как средство всестороннего и гармоничного физического со-

вершенствования. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Допинг. Концепция 

честного спорта. Роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных 

привычек. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 
планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. Физ-
культминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их струк-

тура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. 

Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении здоровья человека. Ха-
рактеристика техники выполнения простейших приёмов массажа на отдельных участках 

тела (поглаживание, растирание, разминание). Правила и гигиенические требования про-

ведения сеансов массажа. 
Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека. Правила 

поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, характери-

стика типовых травм, причины их возникновения.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требова-
ний безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвента-
ря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической куль-

турой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой 

спортивной площадки). 
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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 (техниче-
ской) и физической подготовленности. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, последо-

вательное выполнение частей занятия, определение их содержания по направленности фи-

зических упражнений и режиму нагрузки. 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий по-

движными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за инди-

видуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, 
окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными показателями 

физической подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). Са-
моконтроль изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во время занятий физиче-
скими 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 по-

казателей физического развития и физической подготовленности; конспектирование со-

держания еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; 

содержания домашних занятий по развитию физических качеств. 

Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за состоянием 

индивидуального здоровья. Проведение простейших функциональных проб с задержкой 

дыхания и выполнением физической нагрузки. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для разви-

тия гибкости и координации движений, формирования правильной осанки, регулирования 

массы тела с учётом индивидуальных особенностей физического развития и полового со-

зревания. Комплексы упражнений для формирования стройной фигуры. Комплексы 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхатель-

ной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений зрения. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, подбирае-
мые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы и др.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приёмы: построения и перестроения на месте и в движении; пе-
редвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с 
изменением длины шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в упор 

присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, стоя 

ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор 

присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и 

переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и разбега); 

стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных 

упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 
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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 за-
нимающихся). 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; 

опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный прыжок через гимна-
стического козла согнув ноги. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, бегом, 

приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперёд и 

назад, вправо и влево в основной и «широкой» стойке с изменяющимся положением рук; 

стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); 
танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперёд, прогнувшись, с поворотом Б  сторону, 

с опорой о гимнастическое бревно); зачётные комбинации (составляются из числа освоен-

ных упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя 

переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) впе-
рёд; из упора правая (левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой 

(левой) назад; из упора махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых 

ногах; вис согнувшись; размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе подъем 

разгибом; из виса махом назад соскок,махом вперед соскок, зачетные комбинации (со-

ставляются из  числа освоенных упражнений с учетом технической  и физической подго-

товленности занимающихся), 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): наскок в  упор; передвижение впе-
рёд на руках; передвижение вперед на руках прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из 
седа ноги врозь переход в упор на прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках; 

из седа ноги врозь кувырок вперёд в сед ноги врозь; соскоки махом вперед и махом назад 

с опорой на жердь; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений 

с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): наскок на нижнюю жердь; из упора 

на нижнюю жердь махом назад, соскок (в правую, левую стороны); наскок на верхнюю 

жердь в вис; в висе на верхней жерди, размахивание изгибами; из виса на верхней жерди 

перейти в сед на правом (левом) бедре с отведением руки в сторону; махом одной и толч-

ком другой подъём переворотом в упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди вис 
прогнувшись с опорой ног о верхнюю жердь; из виса прогнувшись на нижней жерди с 
опорой ног о верхнюю жердь переход в упор на нижнюю жердь; соскальзывание вниз с 
нижней жерди; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с 
учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистан-

ции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег; глад-

кий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется 

учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый 

бег. 
Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжок 

в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом «про-

гнувшись». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; мета-
ние малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега по 

движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновре-
менный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с чередовани-
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ем ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, 
переход через два шага; прямой переход; переход с неоконченным омалкиманием пал-

кой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание через препятствия на 
лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесен-

кой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и низкой 

стойках, по ровной поверхности, с преодолением буфов и впадин, небольших трамплинов; 

торможение плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот 
упором. 

Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием сто-

ек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; 
передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча 

одной рукой сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя ру-

ками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча одной 

рукой от головы в движении; штрафной 

бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; перехват мяча во 

время ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические действия: под-

страховка; личная опека. Игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча дву-

мя руками снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху дву-

мя руками назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с перекатом 

на спине, приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой напада-
ющий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические действия: пере-
дача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. 

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней сторо-

ной стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; удар по 

мячу серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы; остановка мяча подошвой стопы; остановка опускающегося 

мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра по 

правилам.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.  

Прикладно-ориентированная физическая подготовка. Передвижение ходьбой, бе-
гом, прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, пересечённой местности; спрыги-

вание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление препятствий (гимнасти-

ческого коня) прыжком, боком с опорой на левую (правую) руку; расхождение вдвоем при 

встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); лазанье по канату в два и три приема 

(мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в висе на руках с махом ног (мальчи-

ки); прыжки через препятствие с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с грузом 

на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и 

бегом с грузом на плечах; преодоление препятствий прыжковым бегом; преодоление по-

лос препятствий. 

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости, ЛОВКОСТИ .  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища впе-
рёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя 

ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для раз-
вития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы oбщеразвивающих упраж-

нений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных су-

ставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассив-

ных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижно-

сти суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 
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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. Брос-
ки 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 ме-
ста и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с про-

движением. 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 пе-
рекладине (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 зафикси-

рованы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине); 
комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения ру-

ками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание набивного мяча из 
различных исходных положений; комплексы упражнений избирательного воздействия на 
отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 

выполнения); элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на 
одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия. 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые 
в режиме умеренной интенсивности и сочетании с напряжением мышц и фиксацией по-

ложений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся 

интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягоще-
нием, 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 препятствия-

ми. 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 отягощени-

ем. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на ме-

сте, 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 поочерёд-

но. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Ком-

плексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мы-

шечные 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 ди-

станции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с макси-

мальной 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 «Гимна-
стика» и «Спортивные игры»). 

Лыжные гонки. Развитие выносливости. Кроссовый бег и бег по пересечённой мест-
ности. Гладкий бег с равномерной скоростью в режиме умеренной и большой интенсив-

ности. 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 повторно-
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го и непрерывного способа выполнения. Приседания с различной амплитудой и дополни-

тельными отягощениями в режиме повторного и непрерывного способа выполнения. Пе-
редвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и суб-

максимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с локальным отягощением на отдельные мы-

шечные группы. Комплексы упражнений силовой направленности на спортивных снаря-

дах (перекладине, брусьях, гимнастической стенке), выполняемые по методу круговой 

тренировки. Скоростной бег и прыжки с дополнительным отягощением (в различных 

направлениях и с различной амплитудой движений, из разных исходных положений). 

Многоскоки, спрыгивания-запрыгивания на месте и с продвижением вперёд. Комплексы 

атлетической гимнастики. Полосы препятствий силовой направленности (передвижения в 

висах и упорах на руках, бег в горку с перенесением тяжестей, преодоление препятствий 

прыжками разной формы). Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнитель-

ным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесен-

кой», «ёлочкой».  

Развитие координации движений. Комплексы упражнений на подвижной опоре (с из-
менением центра тяжести тела по отношению к опоре, с разной амплитудой движений и 

скоростью выполнения, перераспределением массы тела с одной ноги на другую). Пере-

движения 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 раз-
ных направлениях движения). Упражнения в поворотах и спусках на лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. Челноч-

ный бег. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Прыжки через скакалку в максималь-

ном темпе. 
Баскетбол. Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных на правлениях с макси-

мальной 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. Челноч-

ный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной впе-
рёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Пе-
редвижения 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 дополни-

тельным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускоре-
нием. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующими многоско-

ками. Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различной траектори-

ей полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 
Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающим-

ся интервалом отдыха. Гладкий бег по непрерывно-интервальному методу. Гладкий бег в 

режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объ-

ёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и по-

движной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 
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назад). Бег «с тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, 
по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся ам-

плитудой 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 мя-

ча 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, хлоп-

ку, заданному сигналу), с уcкорением, «рывками», изменением направления передвиже-
ния. 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 тем-

пе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направле-
ния 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 допол-

нительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повтор-

ные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие ди-

станции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в 

режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 

Тематическое планирование учебного предмета 
 5 класс, 105 часов 

  

№ Содержание    Количество  
Часов 

1. Раздел программы: «Знания о физической культуре» 4 

1.1 История физической культуры.  1 

1.2 Физическая культура (основные понятия).  1 

1.3 Физическая культура человека.   2 

2 Раздел программы: «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности  

6  

2.1 Организация самостоятельных занятий физической культурой. 3 

2.2 Оценка эффективности занятий физической культурой. 3 

3. Раздел программы «Физическое  совершенствование 94 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 14 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 64 

 Легкая атлетика 16 

 Лыжные гонки 14 

 Гимнастика с основами акробатики 14 

 Волейбол 7 

 Баскетбол 7 

 Футбол 6 

3.3 Прикладно ориентированная физкультурная  деятельность 16 

 Прикладно ориентированная физическая подготовка 5 

 Общефизическая подготовка   11 

 Итого 105 



 

385 

 

 

Содержание учебного предмета 
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, вос-
питанием личностных качеств и расширением кругозора. Правила подготовки к пешим 

походам, распределение обязанностей и походного снаряжения среди участников, подгон-

ка одежды и обуви, выбор рюкзака и его укладка. 
Организация походного бивака, выбор места, установка палатки, разведение костра. 

Приготовление пиши в походных условиях 

Здоровье и здоровый образ жизни. Здоровье и его основные компоненты в соот-
ветствии с определением Всемирной организации здравоохранения. Здоровый образ жиз-
ни как способ активной жизнедеятельности человека, проявляющийся в бережном отно-

шении 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 пита-
ния. 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, растя-

жения, потертости и вывихи) при занятиях физической культурой и причины их возник-

новения. 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 профес-
сиональной деятельности. Задачи профессионально- прикладной физической подготовки.                                                                                                                       

Физические упражнения для самостоятельных занятий прикладной физиче-
ской 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 ста-
тической 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).                                                                                                                             
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Измерение функциональных резервов организма. Функциональные резервы ор-

ганизма как повышенные возможности его систем адаптироваться к внешним условиям, 

проявлять устойчивость к стрессовым ситуациям без ущерба для здоровья. Функциональ-

ные пробы, их цель и назначение, способы организации и проведения, оценивание инди-

видуальных результатов: проба Штанге; проба Генче; проба Руфье 

Физическое совершенствование                                                             
           Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Индивидуальные комплексы упражнений с прикладно - ориентированной направ-

ленностью.  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  

Беговые упражнения. Совершенствование техники спринтерского бега: техника низ-
кого старта с последующим ускорением; техника скоростного бега по дистанции. Техника 
финиширования в беге на короткие дистанции. Совершенствование техники бега на сред-

ние и длинные дистанции: техника высокого старта с последующим стартовым ускорени-

ем. Совершенствование техники метания малого мяча на дальность. Техника разбега, 
броска, торможения после броска. Совершенствование техника равномерного бега по ди-

станции. Совершенствование техника финиширования в беге на средние и длинные ди-

станции 

Прыжковые упражнения. Техника разбега, отталкивания, перехода через планку, 

приземления. Совершенствование техники и результата прыжка в высоту с разбега спосо-

бом «перешагивание». Совершенствование техники прыжка в длину. Техника разбега, от-
талкивания, полёта, приземления. 

Гимнастика  

Совершенствование техники ранее освоенных акробатических комбинаций. Совер-

шенствование техники кувырка с разбега. Примерная зачётная акробатическая комбина-
ция (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. (де-
вушки) 

Совершенствование техники ранее освоенных упражнений на гимнастической пере-
кладине, предназначенных для самостоятельного составления индивидуальных гимнасти-

ческих комбинаций (юноши). Примерная зачётная комбинация на гимнастической пере-
кладине (юноши) 

Совершенствование техники ранее освоенной гимнастической комбинации на па-
раллельных брусьях (см. учебник для 7 класса). 

Вольные упражнения на базе ритмической гимнастики, техника выполнения и пра-
вила составления гимнастических композиций(девушки)  

Лыжные гонки  

Планирование тренировочных занятий по совершенствованию техники передвиже-
ния на лыжах на тренировочных дистанциях. Техника одновременного бесшажного хода. 
Техника торможения боковым соскальзыванием Техника лыжных переходов: переход без 
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шага; переход через шаг; прямой переход; переход с одновременного хода на поперемен-

ный; переход с неоконченным отталкиванием палкой. Правила прохождения соревнова-
тельных дистанций, выбор скорости передвижения и лыжного хода в зависимости от про-

филя 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 дви-

жении. Техника штрафного броска. Технико-тактические действия в защите при атаке 

корзины соперником: техника накрывания; личная опека. Упражнения для развития спе-
циальных 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 ру-

кой с последующим перекатом в сторону. Техника прямого нападающего удара. Техника 
индивидуального блокирования в прыжке с места. 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 опускающе-
гося 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 упраж-

нений (в беге, прыжках, лазанье и др.) 

Общефизическая подготовка 

Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно ориентированные на 
развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости. Физические упражнения общеразвивающей направленности, обеспе-
чивающие повышение функциональных и адаптивных свойств основных систем организ-
ма. 

Тематическое планирование учебного предмета 
9 класс, 102 часа 

 

№ Содержание    Количество  
часов 

1. Раздел программы: «Знания о физической культуре» 4 

2 часа распределены 

в ходе уроков в 

разделе «Физическое  

1.1 Физическая культура в современном обществе. 
Туристические походы как форма активного отдыха. 

1.2 Здоровье и здоровый образ жизни 
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1.3 Правила проведения банных процедур совершенствование»  

1.4 Оказание доврачебной помощи во время занятий физиче-
скими упражнениями и активного отдыха 

2 Раздел программы: «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности  

6 ( реализуется в 

разделе«Физическое  
совершенствование») 

2.1 Организация и проведение занятий профессионально-

прикладной подготовкой.  Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Распределены в ходе 
уроков в разделе 
«Физическое  
совершенствование» 

2.2 Физические упражнения для самостоятельных занятий при-

кладной физической подготовкой.  

2.3 Измерение функциональных резервов организма 

3. Раздел программы «Физическое  совершенствование»  96  

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность  12  

 3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 64 

3.2.1 Легкая атлетика 16 

3.2.2 Лыжные гонки 14 

3.2.3 Гимнастика с основами акробатики 14 

3.2.4 Спортивные игры 

Волейбол 

Баскетбол 

Футбол 

20 

 

3.3 Прикладно - ориентированная физкультурная  деятель-

ность 
20  

 Прикладно - ориентированная физическая подготовка (лег-
кая атлетика-4, гимнастика-4, лыжные гонки-2) 

10 

 Общефизическая подготовка  на в/б, б/б, 10 

 Итого 102 
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Лях В.И. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
6-8 классы 

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-
ционального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части насле-
дия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-
ционального 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 обуче-
нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; 
• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-

мопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и норм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

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

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

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

совершенстве. 
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Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих об-

ластях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и фи-

зической подготовленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о  функциональ-

ных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и 

оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражне-
ниями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержа-
ния индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимо-

действия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревно-

ваний; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовы-

вать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в про-

цессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с приня-

тыми нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непри-

нуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и 

др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоя-

тельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортив-

но-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 



 

391 

 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, нахо-

дить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой 

и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

• в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчи-

ки) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок 

в длину; выполнять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагива-
ние»; проплывать 50 м; 

• в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 
разбега (10-12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 
соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с 
места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 м; 

• в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из че-
тырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбина-
цию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из 
шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элемен-

тов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую 

кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном ко-

лене (девочки); 

• в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по лег-
коатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видом 

спорта; 
• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих не-
достаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятель-

ность, выдержку и самообладание. 
Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, 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 спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и ре-
гуляции 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (откло-

няющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявле-
ние доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные воз-
можности и нарушения в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 



 

393 

 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятель-

ность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в про-

цессе учебной деятельности посредством активного использования занятий физи-

ческими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 
половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизнен-

но важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного меро-

приятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совмест-
ной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 
В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физиче-
скими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их ис-
пользовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкуль-

турно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности, величиной физических нагру-

зок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий. 

Предметные результаты: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-
честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направ-

ленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и ле-
чебной) с учётом  индивидуальных возможностей и особенностей организма, пла-
нировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 
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• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий фи-

зической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обо-

гащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий фи-

зической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой разви-

тия своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой по-

средством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и осо-

бенности, 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 соревнова-
тельной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ори-

ентированных на развитие основных физических качеств, повышение функцио-

нальных возможностей основных систем организма. 
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их це-
лей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилакти-

кой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здоро-

вого образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совмест-
ных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное от-
ношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, со-

стояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им по-

мощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объек-

тивно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по коман-

де и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 
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• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями раз-
ной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от инди-

видуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры дви-

жений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие коорди-

национных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 
индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оцени-

вать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовы-

вать и проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 
проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея не-
обходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигие-
нические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, состав-

лять из 
них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улуч-

шения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организ-
ма; 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 
уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондици-

онных и 
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координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Содержание учебного предмета 

6 класс 
Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасно-

сти и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). 

 Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств лично-

сти. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подго-

товка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самокон-

троль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
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Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполне-
ния упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование                                                             
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в ре-
жиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической куль-

туры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации дви-

жений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование учебного предмета 
6 класс, 105 часов 

№ 

п/п 

           Виды программного материала Количество часов 

1 Знания о физической культуре  в процессе уро-

ков 

2 Способы физкультурной деятельности в процессе уроков 

3 Физическое совершенствование 105 

 Физкультурно– оздоровительная деятельность в процессе уроков 
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 Спортивно – оздоровительная деятельность  

 1. Гимнастика с основами акробатики. 

2. ОРУ  на материале гимнастики с основами акробатики 

3.  Подвижные игры на материале гимнастики с основами ак-

робатики 

21 

 4. Легкая атлетика. 
5. ОРУ  на материале легкой атлетики 

6. Подвижные игры  на материале легкой атлетики 

30 

 7. Лыжные гонки. 

8. ОРУ  на материале лыжных гонок 

9. Подвижные игры на материале лыжных гонок 

21 

 10. Плавание. 2 

 11.  Подвижные и спортивные игры 29 

 Баскетбол (подвижные игры с элементами спортивных) 8 

 Волейбол (подвижные игры с элементами спортивных) 9 

 Футбол 6 

 Гандбол 4 

 Русская лапта 2 

4 Итого 105 

 

Содержание учебного предмета 
7 класс 

 

 ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без-

опасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
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Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней за-
рядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и са-
моконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-

стью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-
стью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллель-

ных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упраж-

нения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
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Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движе-
ний. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координа-
ции движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
 7 класс, 105 часов 

 

Содержание учебного предмета 
8 класс 

 

 ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без-

опасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Коли-

чество 

часов  

(уро-

ков) 

Четверть 

1 2 3 4 

       

1 
Основы знаний о физи-

ческой культуре 

в процессе урока 

2 Лёгкая атлетика 31 14   17 

3 
Спортивная игра 
 баскетбол 

17 
11 6   

4 
Спортивная игра 
волейбол 

17 
  9 8 

5 
Гимнастика с элемен-

тами акробатики 

18 
 15 3  

6 
 Лыжная подготовка 
 

18 
  18  

 Итого 105 25 21 30 25 
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Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней за-
рядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и са-
моконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-
стью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллель-

ных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
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Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упраж-

нения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движе-
ний. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координа-
ции движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
8 класс, 105 часов 

  

 

2.2.2.23. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Коли-

чество 

часов  

(уро-

ков) 

Четверть 

1 2 3 4 

       

1 
Основы знаний о физи-

ческой культуре 

в процессе урока 

2 
Спортивная игра во-

лейбол 

17 
  5 12 

3 
Гимнастика с элемен-

тами акробатики 

15 
 15   

4 Легкая атлетика 20 11   9 

5 Лыжная подготовка 20   20  

6 

 Спортивная игра бас-
кетбол 

 

21 

15 6   

7 Элементы единоборств 9   6 3 

 Итого 105 26 21 31 24 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  
7-9 классы 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

- формирование понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального 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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-
ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

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

- формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потреб-

ностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопас-
ности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

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

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требо-

ваний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классифи-

кации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской дея-

тельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассужде-
ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-
мы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
- формирование компетентности в области использования ИКТ; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадав-

шим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо-

знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера; 
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жиз-

ни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопас-
ности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

ризма; 
- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

- знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение пре 
двидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле-

ния, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснование решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Содержание учебного курса 
7 класс 

МОДУЛЬ I Основы безопасности личности, общества и государства  
РАЗДЕЛ I. Основы комплексной безопасности  
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Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. Различные 
природные явления . Общая характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычай-

ные ситуации природного характера.  
Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения Землетрясение. 

Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного поведения насе-
ления при землетрясении. Расположение вулканов на земле, извержения вулканов.  

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. Ураганы 

и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи.  

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. Наводнения. 

Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные ла-
вины.  

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 
происхождения. Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболе-
ваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии.  

РАЗДЕЛ II.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-
ций  

Тема 2.Защита населения от чрезвычайных ситуации геологического проис-
хождения Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения 

вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения.  

Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуации метеорологического про-
исхождения Защита населения от последствий ураганов и бурь  

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуации гидрологического проис-
хождения. Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от  

последствий селевых потоков Защита населения от цунами  

Тема 5.Защита населения от природных пожаров и защита населения Профи-

лактика лесных и торфяных пожаров, защита населения 

РАЗДЕЛ III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

Тема №6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экс-
тремизму Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экс-
тремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в 

формировании антитеррористического поведения.  

МОДУЛЬ II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

РАЗДЕЛ IV Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития чело-
века Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Взаимоотношения под-

ростка и общества. Ответственность несовершеннолетних.  

РАЗДЕЛ V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской по-
мощи  

Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях Общие правила оказания 

первой медицинской помощи Оказание первой медицинской помощи при наружном кро-

вотечении Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах Общие прави-

ла транспортировки пострадавшего. 
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Тематическое планирование учебного предмета 
7 класс, 105 часов 

 

 

Содержание учебного предмета 
8 класс 

Модуль -1. Основы безопасности личности, общества и государства  
Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их 

возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обя-

занности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании.  

Безопасность на дорогах.Причины дорожно-транспортных происшествий и их воз-
можные последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения 

на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного 

поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего 

часов 

1. Основы комплексной безопасности 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения 

16 

2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-
ций  

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического проис-
хождения 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического про-

исхождения. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического проис-
хождения 

Защита населения от природных пожаров. 

8 

3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстре-
мизму 

4 

4 Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития че-
ловека 

3 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

4 

 ИТОГО: 35 
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Безопасность на водоемах. Особенности состояния водоемов в различное время го-

да. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящим бедствие на воде.  
Экология и безопасность. Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о 

предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые 
по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 

Общие понятия о ЧС техногенного характера. Классификация ЧС техногенного характера. 
Потенциально-опасные объекты. Аварии на радиационно опасных, химически опасных, 

взрывопожароопасных объектах, на гидротехнических сооружениях их причины и воз-
можные последствия. Защита населения от ЧС техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время ЧС.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного ха-
рактера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера.  
Модуль -2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Индивидуальное здоровье человека, 
его физическая, духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая 

здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы в России и без-
опасность государства. Особенности физического и психического развития человека; раз-
витие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие че-
ловека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности челове-
ка, значение и роль его взаимоотношений с взрослыми, родителями, сверстниками. Взаи-

моотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних. Основные 
вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружаю-

щих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие челове-

ка. Наркомания и ее отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика 
вредных привычек.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь при неотложных состояниях. Первая помощь при отравлении. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддер-

живающей повязки. Оказание первой помощи при утоплении. Способы проведения искус-
ственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Тематическое планирование учебного предмета 
8 класс, 35 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего 

часов 
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Содержание учебного предмета 
9 класс 

Модуль 1. Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире. Современный 

мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы 

национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности жизне-
деятельности населения на национальную безопасность России.  

Тема 2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России. Чрезвычайные ситуации их классификация. Чрезвычайные ситуа-

ции природного характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера, их причины и последствия. Угроза военной безопасности.  

Раздел 2 Защита населения РФ от ЧС  

Тема 3 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени. Единая государственная система преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как со-

ставная часть национальной безопасности и обороны страны. МЧС России – федеральный 

орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Тема 4 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Ава-
рийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.  

Раздел 3 Противодействие терроризму и экстремизму в РФ  

Тема 5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. Международный 

терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления.  

1. Основы комплексной безопасности 

Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность на водоемах 

Экология и безопасность 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные по-

следствия 

16 

2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-
ций  

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

6 

3 Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

8 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

5 

 ИТОГО 35 
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Тема 6 Нормативно- правовая база противодействия терроризму и экстремизму 
в РФ. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму. Общегосу-

дарственное противодействие терроризму. Нормативно- правовая база противодействия 

наркотизму.  

Тема 7 Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в 

РФ. Организационные основы противодействия наркотизму в РФ. Организационные ос-
новы противодействия терроризму в РФ  

Тема 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 
наркозависимости. Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилакти-

ка наркозависимости.  

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Раздел 3 Ос-
новы здорового образа жизни  

Тема 9 Здоровье-условие благополучия человека. Здоровье человека как индиви-

дуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни и его составляющие. Ре-
продуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  

Тема 10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Ранние половые свя-

зи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путѐм. Понятие о ВИЧ-инфекции 

и СПИДе.  
Тема 11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ.  

Раздел 4 Основы медицинских знаний и оказания первой помощи  

Тема 12 Оказание первой помощи Первая медицинская помощь при массовых по-

ражениях (практическое занятие). Первая медицинская помощь при передозировке при 

приѐме психоактивных веществ. 

Тематическое планирование учебного предмета 
 9 класс, 34 часа 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего 

часов 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 8 

1 Национальная безопасность в России в современном мире 4 

2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России 

4 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычай-

ных ситуаций.  

7 

3 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени 

3 

4 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-
мени. 

4 

 Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Россий-

ской Федерации 

9 

5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2 

6 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремиз-
му в Российской Федерации 

3 
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2.2.3. Рабочие программы предметных курсов 

2.2.3.1. ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Авторская программа Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, 

В.А. Гервер, М.М. Селиверстов 

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение  выпускниками основной  школы следующих 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 
Личностные результаты: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые установ-

ки и личностные качества;  
2. Сформированность основ российской, гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

3. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-
нию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4. Готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых устано-

вок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению и мировоззрению;  

5. Формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности;  

6. Осознание значения семьи в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе; 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные; 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки; 

6. Умение работать со справочниками и ГОСТами; 

7. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-
никами, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

1.Приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в обла-
сти освоения графических способов передачи информации; 

2. Развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

3. Развитие визуально – пространственного мышления; 

7 Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

2 

8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 
наркозависимости 

2 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни  8 

9 Здоровье – условие благополучия человека 3 

10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 2 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  2 

12 Оказание первой помощи 2 

 ИТОГО 34 
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4. Приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том 

числе базирующихся на ИКТ; 

5. Формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

6. Сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на 
одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии и изо-

метрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

7. Ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государствен-

ными стандартами ЕСКД; 

8. Обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его со-

ставные элементы; 

9. Развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьни-

ков; 

10. Обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; 

11. Прививать культуру графического труда. 
  12. Научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также 

применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

Содержание курса 

Введение в предмет. Техника выполнения чертежей и правила их оформления  

Правила оформления чертежей. Значение черчения в практической деятельности людей. 

Краткие сведения из истории развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей. Це-
ли, содержание и задачи изучения черчения в школе. Инструменты, принадлежности и материалы 

для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. Организация рабочего 

места. Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная 

надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра 
и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). Приме-
нение и обозначение масштаба. Сведения о чертёжном шрифте. Буквы, цифры и знаки. 

Способы проецирования . Проецирование. Центральное параллельное проецирование. 
Прямоугольные проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трёх взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение 
необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных видах (расположен-

ных в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. Направле-
ния осей, показатели искажения, нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских и 

объёмных фигур. Эллипс как проекция окружности. Построение овала. Понятие о техническом 

рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида аксономет-
рической проекции и рационального способа её построения. 

Чтение и выполнение чертежей деталей. Анализ геометрической формы предметов. Про-

екции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела (призмы, 

цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части). Чертежи группы геометрических тел. Нахождение 
на чертеже вершин, рёбер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 
Нанесение размеров на чертежах с учётом формы предметов. Использование знака квадрат. Раз-
вёртывание поверхностей некоторых тел. Анализ графического состава изображений. Выполнение 
чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности 

и угла на равные части; сопряжения. Чтение чертежей. Выполнение эскиза детали (с натуры). Ре-
шение графических задач, в том числе творческих. 

Обобщение сведений о способах проецирования. Повторение сведений о способах про-

ецирования. 

Сечения и разрезы. Общие сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений. Правила 
выполнения сечений. 

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Соединение вида и разреза.  
Тонкие стенки и спицы на разрезе. 
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Определение необходимого количества изображений. Выбор количества изображений и 

главного изображения. Условности и упрощения на чертежах.  

Сборочные чертежи. 
Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и обозначение резьбы. Чертежи бол-

товых и шпилечных соединений. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. Общие сведения 

о сборочных чертежах изделий. Разрезы на сборочных чертежах. Размеры на сборочных чертежах. 

Порядок чтения сборочных чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Понятие 
о деталировании. 

 Чтение строительных чертежей. Основные особенности строительных чертежей. Услов-

ные изображения на строительных чертежах. Порядок чтения строительных чертежей.  

Разновидности графических изображений. Обзор разновидностей графических изображе-
ний. 

 

Тематическое планирование курса 

Классы Разделы, темы Количество часов 

8 класс Введение в предмет  1час 
Правила оформления чертежей 6 часов 

Способы проецирования 11 часов 

Чтение и выполнение чертежей деталей 17 часов 

Итого: 35 

9 класс  Обобщение сведений о способах проецирования.  1час 
Сечения и разрезы 13 часов 

Определение необходимого количества изображе-
ний  

4 часа 

Сборочные чертежи  11 часов 

Чтение строительных чертежей  4 часа 

Разновидности графических изображений  1час 
Итого: 34 

 

 

2.2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.4.1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Ритмика 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

сформированностьмотивацииучебнойдеятельности,включаясоциальные,учебно-

познавательныеивнешниемотивы 

любознательностьиинтерескновомусодержаниюиспособамрешенияпроблем,приоб
ретениюновыхзнанийиуме-

ний,мотивациидостижениярезультата,стремленияксовершенствованиюсвоихтанцевальных
способностей;навыковтворческойустановки 

умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 

непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные  
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
 умение действовать по плану и планировать свою деятельность.  
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умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-

полнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя-

тельность в обучении; 

Познавательные  
 повторять любой ритм, заданный учителем;  

 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами).  

Коммуникативные  
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; до-

пускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаи-

модействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться координации различных позиций в со-

трудничестве; 
 участвовать в музыкально-концертной жизни класса, школы; 

Предметные результаты:  

 воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных 

движений  

рассчитыватьсянапервый,второй,третийдляпоследующегопостроениявтриколонны,

шеренги; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне потри и в концентрических кругах; 

передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напев-

ность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». Музыкально-ритмическая 

деятельность включает ритмические упражнения, построения и перестроения, музыкаль-

ные игры. Упражнения этого раздела способствует развитию музыкальности: формиро-

вать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада, обогащение музыкально — слу-

ховых представлений, развитие умений координировать движений с музыкой.  

Раздел «Танцевальная азбука».Этот раздел включает изучение основных позиций 

и движений классического, народно - характерного и бального танца. Упражнения спо-

собствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, культуры движений, 

воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, помогают усвоить 

правила хореографии. Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. 

классический танец является основой хореографической подготовки обучающихся. . Здесь 

используется подражательный вид деятельности учащихся. 

Раздел «Танец». В начале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его от-
личительными особенностями, композиционным построением, манерой исполнения и ха-
рактером музыкального сопровождения. В танцах определённой композиции отмечается 

количество фигур, частей и количество тактов. Далее идёт усвоение учащимися необхо-

димых специфических движений по степени сложности. После этого разученные элемен-

ты собираются в единую композицию. Народно — сценический танец изучается на про-

тяжении всего курса обучения и имеет важное значение для развития художественного 
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творчества и танцевальной техники у учащихся. На первом этапе дети изучают простей-

шие элементы русского танца, упражнения по народно — сценическому танцу, изучаются 

в небольшом объёме и включаются в раздел «танцевальная азбука». Занятия по народному 

танцу включают в себя: тренировочные упражнения, сценические движения на середине 
зала и по диагонали, танцевальные композиции. Также дети изучают элементы современ-

ной пластики. В комплекс упражнений входит:  
 партерная гимнастика;  
 тренаж на середине зала; 
 танцевальные движения; 

 композиции различной координационной сложности. 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству».Беседы по хореографическому 

искусству проводятся систематически в течении всего курса обучения; включает в себя 

лекции по истории русского балета, истории мирового балета, общие сведения об искус-
стве хореографии, её специфике и особенностях. Цель занятий состоит в том, чтобы по-

мочь учащимся ясно представить себе исторический путь развития хореографического 

искусства, его борьбу за прогрессивную направленность, самобытность и реализм, его 

связь с другим видами искусства.  
Раздел «Творческая деятельность». В играх детям предоставляется возможность 

«побыть» животными, актёрами, хореографами, исследователями, наблюдая при этом, 

насколько больше становятся их творческие возможности, богаче фантазия. При создании 

творческих ситуаций используется метод моделирования детьми «взрослых отношений», 

например: «Я - учитель танцев», «Я - художник по костюмам» и др. Одно из направлений 

творческой деятельности: танцевальная импровизация — сочинение танцевальных движе-
ний, комбинаций в процессе исполнения заданий на предложенную тему. Кроме этого в 

содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, упражнения танцеваль-

ного тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, сказок и т.д.; этюды для 

развития выразительности движений.  

 

Тематическое планирование курса 
 

№  Тема  Количество 

часов  

1  Подготовка к уроку. Техника безопасности  1 ч  

2  Ритмика и элементы музыкальной грамоты  2 ч  

3  Танцевальная азбука  7 ч  

4  Танец  9 ч  

5  Беседы по хореографическому искусству  7 ч  

6  Творческая деятельность  9 ч  

 Итого 35 

 

Спортивные игры 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

            Личностные результаты:   

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 
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- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, сни-

жающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическо-

му и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни.  

          Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии 

с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 
- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности бу-

дет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

           Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и спо-

собах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практи-

ческих задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физиче-
ской культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  
- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
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- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 
    В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут получить 
знания:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствова-

нии функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и техниче-
ской подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на заня-

тиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - стабиль-

ность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполне-
ния программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных 

в количественных показателях физического развития, физической, технической, тактиче-
ской, интегральной и теоретической подготовки (по истечении каждого года), результаты 

участия в соревнованиях.  

Способы проверки результатов 

- зачеты по теоретическим основам знаний (ежегодно); 

- диагностика уровня воспитанности (ежегодно)  

- мониторинг личностного развития воспитанников (ежегодно)  

- диагностирование уровня физического развития,  функциональных возможностей де-
тей (ежегодно); 

- тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня сформированности 

технических умений и навыков (ежегодно); 

- анкетирование;  
- участие в соревнованиях;  

- сохранность контингента; 
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- анализ уровня заболеваемости воспитанников. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

Первый год обучения 

Общая физическая подготовка 

     Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  

осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полу приседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  

Бег  по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Высокий  старт  и  бег  со  старта  
по  команде.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,           бег  
до  8 минут.  Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º, с  места ,    со  скакалкой, с  высоты  до  

40 см, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  ме-
тание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Лазание  по  гимнастической  стенке, кана-
ту.  Кувырки, перекаты, стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  Упражнения  

в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  

свои  кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  питания. 

2. Специальная  подготовка.  Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (мяч  сни-

зу, мяч  у  груди, мяч  сзади  над  головой); 

передача  мяча (снизу, от  груди, от  плеча);  ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – 

низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Остановка  в  движении  по  звуковому  

сигналу.  Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – не  летает»;  игровые  упраж-

нения  «Брось – поймай», «Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  спортив-

ного  зала.  Положительные  и  отрицательные  черты  характера.  Здоровое  питание.  
Экологически  чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. Броски  мяча  
двумя  руками  стоя  в  стену, в  пол,  ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча  

вверх  и  ловля  его  на  месте  и  после  перемещения.  Перебрасывание  мяча  партнёру  в  

парах  и  тройках - ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  

на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Подвижные  игры: «Брось  и  попади»,  

«Сумей  принять»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?» 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  Причины  

переохлаждения  и  перегревания  организма  человека.  Признаки  простудного  заболе-
вания. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  

мячу  с  места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, катящемуся  навстречу.  Передачи  мяча  в  

парах.  Подвижные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота». 

                                                Второй год обучения 

Общая физическая подготовка 



 

418 

 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  
предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  

Бег  по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 

40 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,  3х15 метров, 

бег  до  10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, с  высоты  до  50 см, в  длину  с  места  
и  в  высоту  с  разбега, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  

и  в  цель, метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. 
Лазание  по  гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, перекаты. стойка  на  лопатках, 

акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  
упражнения – путь  к  здоровью, работоспособности  и  долголетию.   

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  бас-
кетболиста.  Остановка  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  

месте  и  в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  по  прямой,  по  дуге,           
с  остановками  по  сигналу.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  
щита  с  места, после  ведения  и  остановки.  

Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  
броском  мяча  после  ведения  и  остановки. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Что  такое  безопасность  

на  спортивной  площадке.  Правила  безопасности  при  занятиях  спортивными  играми.  

Гигиенические  правила – как  их  соблюдение  способствует  укреплению  здоровья.                                                                     

2. Специальная  подготовка.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  ниж-

ней  и  боковой  подаче.  Подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  от  
туловища. 

Подвижные  игры: «Волна», «Неудобный  бросок».                                            

Футбол  

1.Основы  знаний.  Утренняя  физическая  зарядка.  Пред матчевая  разминка.  Что  

запрещено  при   игре  в  футбол.                                                      

2. Специальная  подготовка.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  внешней  

и  внутренней  частью  подъёма  по  прямой, по  дуге, с  остановками  по  сигналу, между  

стойками,      с  обводкой  стоек.  Остановка  катящегося  мяча  внутренней  частью  стопы.  

Подвижные  игры: «Гонка  мячей», «Метко  в  цель», «Футбольный  бильярд». 

Третий год обучения 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  
предметами  и  без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  

старта  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 

метров, 6х10 метров, бег  до  10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  длину  с  ме-

ста  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, напрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Метание  ма-
лого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  
Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  упражнения: лазание, подтягивание  сериями, пе-
реворот  в  упор. Акробатическая  комбинация.  Упражнения  с  гантелями.   
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Волейбол 

1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значение  для  

роста  и  развития.  Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  между  ними  различия?  

Закаливание  организма. 
2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  бас-

кетболиста.  Остановка  в  два  шага  и  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  

от  груди          с  шагом  и  со  сменой  мест, в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  

рукой  с  изменением  направления.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  

от  щита  с  места, бросок  одной  рукой  после  ведения. 

Подвижные  игры: «Попади  в  кольцо», «Гонка  мяча», эстафеты  с  ведением  мяча  
и  с  броском  мяча  после  ведения. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Самоконтроль  и  его  ос-
новные  приёмы. Мышечная  система  человека.  Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  

Режим  дня  и  здоровый  образ  жизни.  Утренняя  физическая  зарядка. 
2. Специальная  подготовка.  Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  

сверху  двумя  руками  вперёд-вверх.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  

давай  мяча  водящему», «Круговая  лапта». 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Различие  между  футболом  и  мини-футболом (фут залом).  Фи-

зическая  нагрузка  и  её  влияние  на  частоту  сердечных  сокращений (ЧСС).  Закалива-
ние  организма  зимой.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катяще-
муся  мячу  в  горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  

вертикальную (полоса  шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  
между  предметами  и  с  обводкой  предметов.  Подвижные  игры: «Передал – садись», 

«Передай  мяч  головой». 

Четвертый год обучения 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  
предметами  и  без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  

старта  на  60 - 100 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 мет-
ров, 6х10 метров, длительный  бег  10-12 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  дли-

ну  с  места  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, напрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Ме-
тание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель,  метание  на  дальность  отскока  от  стены, 

щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  упражнения: лазание, подтягивание  сери-

ями, переворот  в  упор. Акробатическая  комбинация.  Упражнения  с  гантелями. Длин-

ные  кувырки  через  препятствия  высотой  60 см. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивиду-

альных  здоровых  привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  Физическая  

подготовка  и  её  связь  с  развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  
шага  в  различных  упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  

направления, скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  
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от  плеча  после  ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении  после  двух  

шагов.  Учебная  игра. 
Волейбол 

1.Основы  знаний.  Физические  качества  человека  и  их  развитие. Приёмы  силовой  

подготовки.  Основные  способы  регулирования  физической  нагрузки: по  скорости  и  

продолжительности  выполнения  упражнений.                              

2.Специальная  подготовка.  Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  

двумя  руками  через  сетку.  Передача  мяча  с  собственным  подбрасыванием  на  месте  
после  небольших  перемещений.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  давай  

мяча  водящему», «Пионербол». 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Правила  самостоятельного  выполнения  скоростных  и  силовых  

упражнений.  Правила  соревнований  по  футболу: поле  для  игры, число  игроков, об-

мундирование  футболистов.  Составные  части  ЗОЖ.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катяще-
муся  мячу  в  горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  

вертикальную (полоса  шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  
между  предметами  и  с  обводкой  предметов.  Эстафеты  с  ведением  мяча, с  передачей  

мяча  партнёру.  Игра  в  футбол  по  упрощённым  правилам  (мини-футбол). 

Пятый год обучения 

Общая физическая подготовка  

Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для ног. 
Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны, сгибание и раз-
гибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на 
плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. Акробатические 
упражнения. Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с разбега, перевороты. Подвиж-

ные игры и упражнения. 

 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 

стафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных соче-
таниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. 

Кроссы от 1 до 3 км.  

Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега.  

Баскетбол 

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивиду-

альных  здоровых  привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  Физическая  

подготовка  и  её  связь  с  развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  
шага  в  различных  упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  

направления, скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  

от  плеча  после  ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении  после  двух  

шагов.  Учебная  игра. 
Волейбол 
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1.Основы  знаний.  Приёмы  силовой  подготовки.  Основные  способы  регулирова-
ния  физической  нагрузки: по  скорости  и  продолжительности  выполнения  упражне-
ний.                                                     

2.Специальная  подготовка.   

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, ниж-

няя передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. 
Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактиче-
ские действия в нападении и защите. Подвижные  игры. 

Футбол  

1.Основы  знаний.   

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль 

капитана команды, его права и обязанности.  

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при 

различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей.  

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособ-

ности футболистов.  

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и 

проведение.  
2.Специальная  подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быст-
рым выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с отягощени-

ем. Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание 
ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивно-

го мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольно-

му мячу ногами и головой на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на 
дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.  

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре 

лежа передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа 
хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле 
и бросках набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей 

одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с раз-
ных сторон, с последующими бросками.  

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 – 

30 м) из различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег 
боком и спиной вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в 

различном положении стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения. 

Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с 

последующим ударам по воротам.  

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, 
стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, 
выполняя в прыжке поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией уда-
ров головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешен-
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ным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование мячом в воз-
духе, чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. 

Подвижные игры.  

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный 

бег с мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое 
против двух и т.д.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка 
стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин.  

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча.  
Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет 

различной длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на 
одной ноге). Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, 

толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыж-

ки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной ноге. 
Остановки во время бега – выпадом, прыжком, переступанием. 

Тематическое планирование курса 
5-9 классы 

№ 

п/п 

Спортивныеигры Количество  часов 

Всего Теория Практика  

1 Баскетбол 12 2 10 

2 Волейбол 12 2 10 

3 Футбол 11 2 8 

 ИТОГО 35 6 28 

 

Футбол 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;  

 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;  

 умение оказывать помощь своим сверстникам.  

Метапредметные результаты:  

 умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
 умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;  

 умение объективно оценивать результаты собственного труда,находить возмож-

ности и способы их улучшения.  

Предметные результаты:  

 знания о легкой атлетике и его роли в укреплении здоровья;  

 умение рационально распределятьсвоё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку;  

 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития  
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Общая физическая подготовка  
Строевые упражнения.Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, ди-

станции, направляющем, замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. 

Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из ко-

лонны по одному в колонну по два. Перемена направления. Направление движения строя. 

Обозначение шага на месте. Изменение скорости движения. Повороты в движении.  

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого по-

яса: сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения 

выполняются на месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, повороты го-

ловы в различных направлениях. Упражнения для туловища: упражнения на 
формирование правильной осанки; в различных исходных положениях — наклоны, 

повороты туловища; в положении лежа — поднимание и опускание ног, круговые движе-
ния одной и обеих ног, поднимание и опускание туловища. Упражнения для ног: различ-

ные маховые движения ног, приседания на обеих и на одной ноге, выпады, выпады с до-

полнительными пружинящими движениями.  

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах —повороты и наклоны тулови-

ща, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, приседания с партнером, пе-
реноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами со-

противления. 

Упражнения с предметами.Упражнения с короткой и длинной скакалкой: на одной 

и обеих ногах прыжки с вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыж-

ки в приседе и полуприседе, прыжки с продвижением шагом и бегом. Упражнения с отя-

гощением: упражнения с набивными мячами— броски, ловля в различных исходных по-

ложениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями; броски и ловля мячей парами 

и группами (вес мячей 2—4 кг). Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: 

сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, присе-
дания.  

Акробатические упражнения.Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, 
«полушпагат»; полет-кувырок вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и впе-
ред).  

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом;игры с бегом, с элементами сопротив-

ления, с прыжками, с метанием;эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий из гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием пред-

метов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях перечисленных элементов.  

Легкоатлетические упражнения.Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 

1500 м. Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста).Прыжки в длину и в высоту 

с места и с разбега. Метания.  

Гимнастические упражнения.Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, ка-
нат, шест, лестница, скамейка, перекладина, брусья, кольца;опорные и простые прыжки с 
мостика и трамплина через козла.  

Специальная физическая подготовка.  
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Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением (гантели, набивные мя-

чи весом 2—4 кг, мешочки с песком 3—5 кг,диск от штанги, штанга для средней и стар-

шей групп, вес штанги от 40 до 70% к весу спортсмена) с последующим быстрым вы-

прямлением.  

Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Приседание на 
одной ноге («пистолет») с последующим подскоком вверх.Лежа на животе -сгибание ног в 

коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора (для укреплениямышц 

задней поверхности бедра).Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного 

маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой на даль-

ность.Вбрасывание футбольного и наживного мяча надальность. 

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное ипопеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки 

ног на месте). В упоре лежа хлопкиладонями.Упражнения для кистей рук с гантелями и 

кистевым амортизатором. Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повто-

рение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя руками (особое вни-

мание обращать на движения кистей и пальцев). Броски футбольного и набивного мячей 

одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2—3 партнерами с раз-
ных сторон, с последующими бросками.  

Упражнения для развития быстроты.Повторное пробегание коротких отрезков 

(10—30 м) из различных исходных положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии, 

сидя, лежа, находясь в положении широкого выпада,медленного бега, подпрыгивания или 

бега на месте и в разных направлениях). Бег с изменением направления (до 180°). Бег 
прыжками. Эстафетный бег. Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко замед-

лить бег илиостановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом направле-
нии и т. д. Челночный бег 2x10 м, 4X5 м, 4X10 м, 2X15 м и т. п. Челночный бег, но отре-
зок вначале пробегается лицом вперед, а обратно — спиной и т. д. Бег боком и спиной 

вперед (на 10-20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в различном по-

ложении стойками, стоящими или медленно передвигающимися с помощью партнеров. 

Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый переход от обыч-

ного бега на бег спиной вперед). Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препят-
ствий (на скорость). Рывки к мячу с последующим ударом по воротам. Выполнение эле-
ментов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с последующим рывком в 

сторону и ударом в цель).  

Упражнения для развития ловкости.Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, 
стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); то же, 
выполняя в прыжке поворот на 90—180°. Прыжки вперед с поворотом и имитацией уда-

ров головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешен-

ным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо. 

Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, бедром, го-

ловой. Ведение мяча головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом» и др.  

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и повторный бег 
с мячом. Двусторонние игры (для старшей группы). Двусторонние игры (команды играют 
в уменьшенном по численности составе). Игровые упражнения с мячом (трое против трех, 

трое против двух и т. п.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обвод-

ка стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые в течение 3-10 мин. Например, по-
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вторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек и ударами по воротам 

с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха 
между рывками.  

Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. 

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом (вправо и влево), изменяя 

ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. Ацикличный бег (с повторным 

скачком на одной ноге). Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-

влево, толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: 

прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега (вперед и назад) напра-
во, налево и кругом (переступая и на одной ноге). Остановки во время бега — выпадом, 

прыжком и переступанием.  

2.Техника и тактика игры  

Младшая группа (6-7 классы)  

Техника игры.Удары по мячу ногой. Удары подъемом (внешней, внутренней частью 

и серединой), стопой (внутренней и внешней стороной) по неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу Удары пяткой (назад) по катящемуся мячу. Резаные удары 

(внутренней и внешней частью подъема по катящемуся вперед, навстречу и сбоку мячу). 

Удары с полулета (всеми способами). Удары по мячу головой. Удары серединой и боко-

вой частью лба без прыжка и в прыжке с разбега по летящему с различной скоростью и 

траекторией мячу. Удары вниз и верхом, вперед, в стороны и назад (по ходу полета мяча), 
посылая мяч на короткое и среднее расстояние с пассивным иактивным сопротивлением, с 

оценкой тактической обстановки перед выполнением удара. Резаные удары боковой ча-
стью лба. Перевод мяча лбом. Удары на точность. 

Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы ка-
тящегося и опускающегося мяча с поворотом на 90° (в зависимости от расположения иг-
роков противника и создавшейся игровой обстановки). Остановка грудью летящего мяча с 
поворотом на 90°. Остановка опускающегося мяча бедром и лбом. Остановка изученными 

способами мячей, катящихся или летящих с различной скоростью и траекторией, с разных 

расстояний и направлений; на высокой скорости движения с последующим ударом или 

рывком.  

Ведение мяча. Ведение серединой подъема, носком и внутренней стороной стопы. 

Ложные движения (финты). При ведении имитировать остановку мяча подошвой или 

ударпяткой назад (без касания или с касанием мяча подошвой) и рывком вперед уйти с 
мячом. Быстро отвести мяч подошвой ноги под себя — уйти с мячом вперед. Быстро отве-
сти мяч ногой под себя — повернуться и уйти с мячом в сторону или назад. При ведении 

неожиданно остановить мяч, оставив его партнеру, находящемуся за спиной, и уйти без 
мяча вперед, увлекая за собой соперника («скрещивание»). Ложная передача мяча партне-
ру.  

Отбор мяча. Отбор мяча у соперника накладыванием стопы на мяч, выполняя лож-

ные движения и вызывая противника на определенные действия с мячом с целью его от-
бора.  

Вбрасывание мяча. Вбрасывание из-за боковой линии с места - положения, парал-

лельного расположению ступней ног. Вбрасывание мяча изученными способами с разбе-
га: на точность и дальность (по коридору шириной 2—3 м). Техника игры вратаря. Ловля 

в броске мяча, летящего в сторону от вратаря на высоте живота, груди, головы и колен. 
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Ловля катящегося в сторону мяча в броске. Ловля катящегося и летящего на различной 

высоте мяча на выходе из ворот без падения, с падением и в броске. Ловля опускающихся 

и прыгающих мячей. Отбивание ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих в сто-

рону от вратаря на высоте живота, груди, головы и колен. Отбивание ладонями, пальцами 

рук катящегося мяча в броске. Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, 

одной) в прыжке. Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу на точность и 

дальность. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на дальность и точность. Выбивание мяча 
с рук и с полулета на точность и дальность. Выбивание мяча с земли и с рук на дальность 

и точность.  

Тактика игры. В нападении. Освобождение из-под опеки противника для получения 

мяча. Единоборство с соперниками, применяя обводку и ложные движения. Взаимодей-

ствие с партнерами при равном соотношении и численном превосходстве защитников со-

перника, используя короткие и средние передачи. Атака со сменой и без смены мест флан-

гом и через центр. «Скрещивание» и игра «в стенку». Тактические комбинации при вы-

полнении стандартных положений. пяткой назад (без касания или с касанием мяча подош-

вой) и рывком вперед уйти с мячом. Быстро отвести мяч подошвой ноги под себя — уйти 

с мячом вперед. Быстро отвести мяч ногой под себя — повернуться и уйти с мячом в сто-

рону или назад. При ведении неожиданно остановить мяч, оставив его партнеру, находя-

щемуся за спиной, и уйти без мяча вперед, увлекая за собой соперника («скрещивание»). 

Ложная передача мяча партнеру.  

Отбор мяча. Отбор мяча у соперника накладыванием стопы на мяч, выполняя лож-

ные движения и вызывая противника на определенные действия с мячом с целью его от-
бора.  

Вбрасывание мяча. Вбрасывание из-за боковой линии с места - положения, парал-

лельного расположению ступней ног. Вбрасывание мяча изученными способами с разбе-
га: на точность и дальность (по коридору шириной 2—3 м). Техника игры вратаря. Ловля 

в броске мяча, летящего в сторону от вратаря на высоте живота, груди, головы и колен. 

Ловля катящегося в сторону мяча в броске. Ловля катящегося и летящего на различной 

высоте мяча на выходе из ворот без падения, с падением и в броске. Ловля опускающихся 

и прыгающих мячей. Отбивание ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих в сто-

рону от вратаря на высоте живота, груди, головы и колен. Отбивание ладонями, пальцами 

рук катящегося мяча в броске. Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, 

одной) в прыжке. Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу на точность и 

дальность. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на дальность и точность. Выбивание мяча 
с рук и с полулета на точность и дальность. Выбивание мяча с земли и с рук на дальность 

и точность.  

Тактика игры. В нападении. Освобождение из-под опеки противника для получения 

мяча. Единоборство с соперниками, применяя обводку и ложные движения. Взаимодей-

ствие с партнерами при равном соотношении и численном превосходстве защитников со-

перника, используя короткие и средние передачи. Атака со сменой и без смены мест флан-

гом и через центр. «Скрещивание» и игра «в стенку». Тактические комбинации при вы-

полнении стандартных положений. 

В защите. Персональная опека и комбинированная оборона. Подстраховка и помощь 

партнеру. Действия при отражении атаки соперника при равном соотношении сил и при 

его численном преимуществе. Взаимодействие с вратарем. Выбор позиции и страховка 
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партнера при атаке противника флангом и через центр. Организация оборонительных дей-

ствий при введении мяча в игру из стандартных положений. 

Тактика вратаря. Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и 

свободногоударов вблизи своих ворот. Игра на выходах из ворот при ловле катящихся по 

земле и летящих на различной высоте мячей. Руководство партнерами по обороне. Ком-

бинации с защитниками при введении мяча в игру ударом от ворот. 
Судейская практика. Судейская практика проводится в ходе учебных игр.  

Средняя группа (8-9 классы) 

Техника игры.Удары по мячу ногой. Резаные удары внешней и внутренней частями 

подъема по летящему мячу. Удар «подсечка» (носком). Бросок мяча подъемом. Переводы 

мяча стопой и грудью. Удары на точность, силу и дальность, Удары по мячу головой. 

Удары серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с поворотом до 180°. Уда-
ры в прыжке с падением. Удары на точность, силу и дальность. 

мяча кулаком в прыжке на выходе из ворот. Отбивание мяча ногой, катящегося или 

низколетящеговблизи вратаря. Действия вратаря против вышедшего с мячом противника; 
ловля мяча без падения и с броском в ноги (в группировке и без группировки). Повторный 

бросок на мяч. 

Тактика игры. В нападении. Создание численного перевеса в атаке за счет скорост-
ногоманеврирования по фронту и за счет подключения из глубины обороны полузащит-
ников изащитников. Смена флангов атаки путем точной длинной передачи мяча на сво-

бодный от игроков соперника фланг (со своевременным подключением партнера). Взаи-

модействие при развитии атаквблизи ворот противника и завершении атаки ударом по во-

ротам. Комбинации с переменой мест.В защите. Игра центральных защитников по зонно-

му принципу. Создание численногопревосходства в обороне. Действия при начале атаки 

соперника из стандартных положенийвблизи своих ворот. Перестройка от обороны к 

началу и развитию атаки. 

Тактика вратаря. Выбор места в штрафной площади при ловле мяча на выходе и на 
перехвате. Руководство игрой партнеров по обороне. Ввод мяча в игру. Организация 

контратаки. Инструкторская и судейская практика. 
 

Тематическое планирование курса 
 

№ 

п/п  

Тема раздела  Кол-во часов на изучение  

  6 класс 7 

класс 
8 класс 9 класс 

1  Передвижения и остановки 5  4  4  4  

2  Удары по мячу 2  2  2  2  

3  Остановка мяча 1  2  2  2  

4  Ведение мяча и обводка 4  3  3  3  

5  Отбор мяча 3  3  3  3  

6  Вбрасывание мяча 5  5  4  4  

7  Игра вратаря 3  4  4  4  

8  Выполнение комбинаций из освоен-

ных элементов техники  

перемещений и владения мячом 

4  4  4  4  
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9  Тактика игры  2  2  3  3  

10  Подвижные игры и эстафеты  3  3  1  2  

11  Физическая подготовка  3  3  3  2  

12       Судейская практика 1 

Итого 35 ч  35 ч,  35 ч  34 ч  

 

2.2.4.2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ЮНАРМИЯ 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, госу-

дарственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; сформированная гражданская компетенция;  

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; сформиро-

ванная коммуникативная компетенция;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей;  

 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяю-

щих сохранить и укрепить здоровье;  

 представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни;  

потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ 
жизни.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные:  
 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей;  

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достиже-
ния или отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах);  

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учеб-

ных задач;  

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разно-

го уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта.  
Познавательные:  
 умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях;  
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 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе по-

лученной информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных военных 

конструкторов и действий полководцев;  

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности;  

 умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в ин-

формации, устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями;  

 критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударствен-

ных и международных событий;  

 овладение культурой активного использования печатных изданий и интернетрес-
урсами.  

Коммуникативные:  
 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в отряде;  

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения по-

ставленной задачи;  

 умение находить общее решение и разрешать конфликты;  

 соблюдение норм публичного по поведения и речи в процессе выступления.  

Предметные результаты:  

 знание основ «ЮНАРМИИ»;  

 знание основ воинских знаний и воинской дисциплины;  

 знание правил безопасного поведения в повседневной жизни, принципов здорово-

го образа жизни, способов безопасности жизнедеятельности, как действовать в чрезвы-

чайных ситуациях и экстремальных условиях;  

 знания в области краеведения, физической культуры, медицины и начала допри-

зывной подготовки;  

 способы оказания первой медицинской помощи;  

 традиционные средства навигации, ориентирования и радиосвязи;  

 структуру армии РФ, рода войск, звания;  

 основы тактики ведение боя;  

 основы строевой подготовки  

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Основы знаний курса «ЮНАРМИЯ»  

Знакомство с деятельностью кружка «ЮНАРМИЯ». Техника безопасности на заня-

тиях по физической, стрелковой, строевой подготовке.  
Раздел 2. Физическая подготовка 
Определение уровня физических качеств: сила, скоростная сила, выносливость, лов-

кость, силовая выносливость посредством сдачи тестов физической подготовленности 

Круговая тренировка общефизической направленности  

Раздел 3. Тактическая подготовка  
Характеристика современного боя. Основы боевых действий подразделений различ-

ных видов войск. Виды общевойскового боя и их характеристика. Средства борьбы, при-
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меняемые в бою.Внезапность и инициатива в бою. Сигналы управления в бою. Ориенти-

рование на местности. План и карта. Компас  
Раздел 4. Огневая подготовка  
Материальная часть автомата Калашникова. Назначение, боевые свойства, общее 

устройство и принцип работы. Последовательность неполной разборки и сборки автомата 
Калашникова. Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами. Материаль-

ная часть пистолета Макарова. Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип 

работы. Последовательность неполной разборки и сборки пистолета Макарова. Меры без-
опасности при обращении с автоматом и патронами. Знакомство с правилами прицелива-
ния и стрельбы из пневматической винтовки  

Раздел 5. Строевая подготовка  
Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой шаг. Повороты направо - налево в 

движении. Поворот кругом в движении. Строевые приемы в движении в отделении  

Раздел 6. Исторические и боевые традиции Отечества  
Государственная и военная символика. История, символы и геральдика Алтайского 

края. Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ. Дни воинской славы России. Символы 

воинской чести. Вооруженные Силы Российской Федерации. Военная форма  
Раздел 7. Основы безопасности жизнедеятельности  

Безопасность и защита человека в ЧС. ЧС локального характера в природе и без-
опасность. Гражданская оборона  

Раздел 8. Медицинская подготовка  
История становления и развития Международного Комитета Красного Креста и 

Красного Полумесяца. Гигиена, профилактика заболеваний, режим, закаливание, здоро-

вый образ жизни. Анатомическое строение человека. Первая помощь при утоплении и 

тепловом ударе. Оказание первой медицинской помощи при отравлении техническими 

жидкостями и поражении электрическим током. Определение состояния пострадавшего. 

Понятие о ране. Кровотечение. Виды кровотечения, остановка кровотечений, наложение 
повязок. Мозоли, нарывы. Обморожение. Транспортировка пострадавшего. Средства за-
щиты органов дыхания. Назначение и общее устройство общевойскового противогаза. 
Пользование поврежденным противогазом. Назначение и общее устройство респиратора. 
Обобщающее занятие. Подведение итогов обучения. 

Тематическое планирование курса 
 

№  Тема  Количество ча-
сов  

35 часов / 70 часов 

1  Основы знаний курса «ЮНАРМИЯ»  1 /2 ч  

2  Физическая подготовка  2 / 4 ч  

3  Тактическая подготовка  4 / 8 ч  

4  Огневая подготовка  7 / 14 ч  

5  Строевая подготовка  5 / 10 ч  

6  Исторические и боевые традиции Отечества  5 / 10 ч  

7  Основы безопасности жизнедеятельности  4 / 8 ч  

8  Медицинская подготовка  7 / 14 ч  

 

ОДНКНР 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результататы:  

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками;  

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятель-

ность и взаимодействие с ее участниками;  

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонаци-

онального российского общества;  

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родно-

му краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания;  

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные результаты:  

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 
речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситу-

ации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров);  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 

разном виде и разнообразной форме;  

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 
анализ, обобщение, построение рассуждений);  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда.  
Предметные результаты:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти; способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс (35 ч) 
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 Введение (3 ч)  

Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Отношение к культуре родного народа, Родины как отражение патриотических чувств че-
ловека. Что такое культура общества. Культура как совокупность интеллектуальных, 

нравственных, этических и эстетических достижений общества. Многообразие культуры. 

Культура материальная и духовная. Как развивается и обогащается культура. Материаль-

ная и духовная культура. Расширение кругозора. Примеры культурной жизни народов в 

разные исторические времена; зарождение культуры в первобытном обществе.  

Раздел I. В мире культуры (12 ч)  

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — сплав 

культур народов, проживающих на территории РФ. Фольклор и декоративно-прикладное 
творчество народов России. Деятели науки и культуры — представители разных нацио-

нальностей (ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, предста-
вители других творческих профессий). Человек — творец и носитель культуры. Вне куль-

туры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, спо-

собностей, упорства. Законы нравственности — часть культуры общества. Источники, со-

здающие нравственные установки.  

Раздел II. Нравственные ценности российского народа (18 ч)  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Патриотические чувства — характе-
ристика культурного человека. Представления о патриотизме в фольклоре разных наро-

дов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и 

др.). Былинные герои русского эпоса. Жизнь ратными подвигами полна. Реальные приме-
ры выражения патриотических чувств в истории России (Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.) Патриоты — представи-

тели разных конфессий (Сергей Радонежский, Рабби Шнеур- Залман и др.). Герои Вели-

кой Отечественной войны. 9 В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных 

народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен». Традиционные 
религии о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей 

разных национальностей на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

геологи, космонавты и др.). Бережное отношение к природе. Бережное отношение к при-

роде — нравственная ценность. Одушевление природы нашими предками. Создание запо-

ведников, заказников как часть природоохранной деятельности. Заповедные места и при-

родные памятники на карте России. Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи 

в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, уважение, взаимопомощь и поддержка 
— главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 
ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 

Отражение семейных ценностей в фольклоре разных народов. Семья — первый трудовой 

коллектив. Коллективный труд в семье. Традиции и семейные праздники, совместное про-

ведение досуга. 

Обобщающие уроки (2 ч) 

Формы работы: 
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• классные часы нравственного, патриотического, интеллектуального, творческого 

содержания; 

• проведение совместных праздников (родители, педагоги, учащиеся); 

• просмотр и создание видеофильмов, использование аудиозаписей и мультимедий-

ной продукции; 

• экскурсии; 

• участие в акциях благотворительной направленности; 

• тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия); 

• организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

• проведение «круглых столов», дебатов, дискуссий, деловых и ролевых игр. 

Главной формой организации в 5 классах остается урок с традиционной структурой. 

Вместе с тем, возрастает доля мини-лекций, дискуссий, учебных диалогов. Важнейшим 

структурным элементом урока становится работа с рубриками «Послушаем друг дру-

га», «Обсудим вместе». Большое внимание уделяется парной и групповой форме орга-
низации обучения.  

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№п/п Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Введение   3 

2 В мире культуры 18 

3 Нравственные ценности российского народа 12 

4 Обобщающие уроки (2 ч)  2 

 ИТОГО 35 
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Я и моя Родина 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результататы:  

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками;  

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятель-

ность и взаимодействие с ее участниками;  

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей  

 многонационального российского общества;  

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родно-

му краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания;  

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные результаты:  

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 
речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситу-

ации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров);  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 

разном виде и разнообразной форме;  

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 
анализ, обобщение, построение рассуждений);  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда.  
Предметные результаты:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти; способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

6 класс  
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Введение. Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России 

(1 ч)  

Что такое культура общества, что такое индивидуальная культура человека. Интел-

лектуальные, нравственные, художественные ценности российской культуры. Истоки воз-
никновения культуры. Влияние традиций и религиозных идей на развитие культуры. Че-
ловек — носитель и творец культуры. Деятели науки, литературы, живописи, музыки, ар-

хитектуры, театра и их вклад в развитие российской культуры.  

  Религия и культура (15 ч)   

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и ду-

ховной культуры общества. Примеры интеллектуальных, нравственных, художественных 

культовых ценностей культуры. Представления о сотворении мира в разных религиях. 

Культурное наследие христианской Руси. Влияние принятия христианства на развитие 
общества и становление культуры народа. Христианская вера и образование в Древней 

Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Роль монасты-

рей в развитии образования. Традиции православной религии в воспитании детей. Худо-

жественные ценности христианства. Православный храм как культовое произведение ар-

хитектуры. Икона — художественное произведение. Духовная музыка. Богослужебное 
пение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Православные празд-

ники. Культура ислама. Возникновение ислама. Ислам в России. VII—XII вв. — золотое 
время исламской культуры. Успехи науки и образования. Мечеть — архитектурный ше-
девр, ценность исламской и мировой культуры. Роль мечети в развитии культуры и обра-
зования мусульман. Традиции ислама в воспитании детей. Вклад мусульманской литера-
туры в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Орнамент, каллиграфия в искусстве ислама. Исламский календарь. 

Мусульманские праздники. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Иудаизм в 

России. Тора — Пятикнижие Моисея. Иудейская история в произведениях живописи. 

Мифы, легенды о сотворении мира. Синагога — дом окнами на Восток, прообраз миро-

здания, молельный дом евреев. Еврейский календарь. Праздники в иудаизме. Культурные 

традиции буддизма. Возникновение буддизма. Распространение буддизма в России. Буд-

дийские монастыри — очаги культуры, буддийские школы для детей. Жизнь буддийских 

монахов. Разнообразие и особенности буддийских культовых сооружений. Искусство тан-

ка. Буддийский календарь. Буддийские праздники. 

Обобщающий урок (1 ч) 

Формы работы с коллективом воспитанников: 

• классные часы нравственного, патриотического, интеллектуального, творческого 

содержания; 

• проведение совместных праздников (родители, педагоги, учащиеся); 

• просмотр и создание видеофильмов, использование аудиозаписей и мультимедий-

ной продукции; 

• экскурсии; 

• участие в акциях благотворительной направленности; 

• тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия); 

• организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

• проведение «круглых столов», дебатов, дискуссий, деловых и ролевых игр. 
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Тематическое планирование курса 
6 класс, 17 часов 

№ Тема 

 

Кол-во ча-
сов 

1 Введение. Что вы уже знаете о духовно-нравственной куль-

туре народов России 

1 ч 

2  Религия и культура 15 ч 

3 Обобщающий урок 1 ч 

 Итого 17 ч. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

7 класс 
Введение. Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России 

(2 ч)  

Как сохранить духовные ценности (5 ч) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные права 
граждан на свободу исповедования. Трудные периоды в истории религий. Расцвет тради-

ционных религий России. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере 
предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты 

России.  

 Твой духовный мир (8 ч)  

Что составляет твой духовный мир. Взгляды человека на мир. Интересы, склонно-

сти, убеждения человека. Культура человека и его образованность. Влияние образования 

на повышение уровня культуры. 11 Расширение представлений об истории, научных от-
крытиях, событиях общественной жизни. Эмоциональное отношение к окружающему ми-

ру, проявление чувств. Развитие в себе чувства прекрасного, желание общаться с приро-

дой, произведениями искусства. Культура поведения человека. Этикет в разных жизнен-

ных ситуациях. Нравственные качества человека.  
Обобщающие уроки (2 ч) 

 

Формы работы с коллективом воспитанников: 

• классные часы нравственного, патриотического, интеллектуального, творческого 

содержания; 

• проведение совместных праздников (родители, педагоги, учащиеся); 

• просмотр и создание видеофильмов, использование аудиозаписей и мультимедий-

ной продукции; 

• экскурсии; 

• участие в акциях благотворительной направленности; 

• тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия); 

• организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

• проведение «круглых столов», дебатов, дискуссий, деловых и ролевых игр. 

Тематическое планирование курса 
7 класс, 17 часов 
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№ Тема 

 

Кол-во ча-
сов 

1 Введение. Что вы уже знаете о духовно-нравственной 

культуре народов России 

2 ч 

2  Как сохранить духовные ценности 5 ч 

3  Твой духовный мир 8 ч 

4 Обобщающие уроки 2 ч 

 Итого 17 ч. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

8 класс  
Гражданственность и патриотизм.  Формирование российской гражданской иден-

тичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, россий-

ской гражданской нации, развитие патриотизма и гражданской солидарности. 

Нравственность. Терпимость и дружелюбие, интернационализм. Проявление взаи-

мопомощи и поддержки в трудных жизненных ситуациях. Требовательность к себе. Ис-
полнительность и ответственность. Волонтерская помощь престарелым и инвалидам. 

Семья. Укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного разви-

тия человека. 
Культура. Усвоение обучающимся базовых общенациональных ценностей, духов-

ных традиций народов России; развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Формы работы с коллективом воспитанников: 

• классные часы нравственного, патриотического, интеллектуального, творческого 

содержания; 

• проведение совместных праздников (родители, педагоги, учащиеся); 

• просмотр и создание видеофильмов, использование аудиозаписей и мультимедий-

ной продукции; 

• экскурсии; 

• участие в акциях благотворительной направленности; 

• тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия); 

• организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

• проведение «круглых столов», дебатов, дискуссий, деловых и ролевых игр. 

Тематическое планирование курса 
8 класс, 17 часов 

 

№ Тема 

 

Кол-во ча-
сов 

1 Гражданственность и патриотизм  9 ч 

2  Нравственность 3 ч 

3  Семья 2 ч 

4 Культура 3 ч 

 Итого 17 ч. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

9 класс  
Раздел 1. История религий народов России Познакомятся с религиями в советский 

и постсоветский периоды истории России.  

Раздел 2.  Православие в СССР и современной России. История возникновения. 

Общая характеристика. Духовные основы православия. Священные книги. Семейное вос-
питание. Быт, обычаи, традиции. Праздники. Искусство. Православие в СССР. Правосла-
вие в современной России.  

Раздел 3. Ислам в СССР и современной России. История возникновения. Общая 

характеристика. Духовные основы православия. Священные книги. Семейное воспитание. 
Быт, обычаи, традиции. Праздники. Искусство.Ислам в СССР. Ислам в современной Рос-
сии.  

Раздел 4. Иудаизм в СССР и современной России. История возникновения иуда-
изма.Возникновение иудаизма. Народ Израиля. Патриархи. «Дарование Торы». Исход из 
Египта. Обретение земли обетованной. Образование Израильского царства и история эпо-

хи Первого храма. Вавилонское пленение. Эпоха Второго храма. Падение Иудейского 

царства. Основные понятия и термины: иудаизм, патриархи, диаспора, десять казней еги-

петских, Ковчег Завета, скиния, скрижали, фарисеи, Первый и Второй храмы. Общая ха-
рактеристика иудаизма.Десять заповедей Моисея. Избранничество еврейского народа. Ре-
лигиозная организация. Направления иудаизма. Синагога ‒ центр еврейской общины. Рав-

вин – религиозный руководитель общины. Культ в иудаизме.Основные понятия и терми-

ны: заповеди, ортодоксальное направление иудаизма, синагога, еврейская община, раввин. 

Духовные основы иудаизм. Основы вероученияВведение в иудейскую духовную 

традицию. Вера в единого Бога. Десять Синайских Заповедей. Ответственное принятие 
613 заповедей. Заповеди и Завет в жизни иудея.Основные понятия и термины: богоиз-

бранный народ, заповеди, Мицвот, монотеизм, Танах, Тора, Невиим, Кетувим, Ветхий 

Завет. Талмуд.  

Семейное воспитание.Семья − центр религиозных традиций и обрядов. Институт 
брака и семьи одна из высших ценностей. Родители и дети. Еврейское образование. Вос-

питательная роль синагоги.Основные понятия и термины: патриархальная семья, Галаха. 
Быт, обычаи, традиции.Кашрут – правила, регулирующие питание. Обряды жизненного 

цикла. Берит. Свадьба – хатуна. Погребальный обряд. Игры.Основные понятия и термины: 

«масорет Исраэль», недельная глава. Праздники. Праздник субботы – шабат. Годовой 

цикл праздников. Рош-ашана – Новый год. Йом-кипур – Судный день, «день искупления». 

Паломнические праздники – Песах, Шавуот, Сукот. Песах – праздник весны и свободы. 

Шавуот – праздник, посвященный дарованию Торы. Сукот – праздник, связанный с исхо-

дом из Египта. Ханука и Пурим.  

Основные понятия и термины: шабат, дни покаяния, Рош-ашана, Йом-кипур, Песах, 

Шавуот,Сукот Искусство.Архитектура − Эрец-Исраэль древнего и античного периода, ар-

хитектура в диаспоре, Израиля. Вклад евреев в мировую архитектуру. Музыка в библей-

скую и послебиблейскую эпоху. Зарождение и развитие синагогальной музыки (1 тыс. н. 

э.). Еврейская музыка средневековья и Ренессанса, в новое время.Еврейские образы и ев-

рейский мелос в мировой музыке. Театр. Вклад евреев в мировой театр. Своеобразие ев-

рейского фольклора и его отражение в памятниках письменности. Словесный фольклор 
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(народное поэтическое творчество). Народные поверья и обрядово-бытовой фольклор. Ви-

зуальный фольклор. Музыкальный и хореографический фольклор. Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи Основные понятия и термины: еврейская фолькло-

ристика, хореография, архитектура. Театр. Иудаизм в России. Появление иудаизма в Рос-

сии. Появление еврейских общин на Руси. Иудаизм в Польше и на Украине. Евреи в Рос-
сии в XVII-XVIII вв. Возникновение и общины в советский период (1918-1985 гг.). Воз-
никновение государства Израиль. Иудаизм в современной России.Основные понятия и 

термины: еврейские общины, хасидизм, Федерация еврейских общин России. Основные 
понятия и термины: Еврейская национально-культурная автономия Иркутской области, 

«Черта», диаспора. Иудаизм в СССР. Иудаизм в современной России.  

Раздел 5. Буддизм в СССР и современной России. История возникновения буд-

дизма. Буддизм – древнейшая мировая религия. Основатель буддизма. Этапы жизни осно-

вателя буддизма. Распространение буддизма в Индии, в странах Юго-Восточной и Цен-

тральной Азии. Особенности буддизма в Китае и Японии. Буддизм в Тибете и на террито-

рии Монголии. особенности буддизма – Гэлуг, дзен-буддизм, лама, сатори, чань-

буддизм.Общая характеристика буддизма. Буддийский культ и обряды. Буддийские мона-
стыри. Буддийское духовенство и монашество.Основные понятия и термины: монашество, 

духовенство, монастырь, община, культовые обряды. Буддизм в России. Буддизм на тер-

ритории России. Проникновение тибетского буддизма в Россию из Тибета и Монголии в 

XVII столетии. Становление независимых центров буддизма в России. Политика импера-
трицы Елизаветы Петровны и официальное признание буддизма. Распространение буд-

дизма на территории современной Бурятии, Тувы, Калмыкии, Иркутской области в XVII-

XVIII веках. Буддизм в современной России.  

Основные понятия и термины: тибетский и монгольский буддизм. Духовные основы 

буддизмаОсновы вероучения «Три драгоценности» буддизма. Четыре благородные исти-

ны буддизма. Основные направления буддизма – хинаяна, махаяна, ваджраяна. Малая, 

Великая, Алмазная колесницы. Основы теории ламаизма.  
Основные понятия и термины: Будда, дхарма, сангха. Восьмеричный путь спасения, 

хинаяна, тхеравада, махаяна, ботхисаттва, архат, буддийский тантризм, бодхи. Карма. Ла-
маизм. Священные книги.Типитака – три корзины. Сутра-питака, Виная-питака, Абхид-

харма-питака.Основные понятия и термины: канонические тексты, проповеди, свод дис-
циплинарных предписаний для членов сангхи, теоретическое и философское толкование 
буддизма. Семейное воспитание. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Человек в 

буддийской картине мира.Основные понятия и термины: Ахимса. Сансара. Карма. Нирва-
на. Шуньята. Дхарма. Сангха. Триратна. Быт, обычаи, традиции. Буддийский культ и об-

ряды. Обряды жизненного цикла – свадьба, обряд благословения будущей матери, обряд 

наречения именем. Похоронные обряды. Основные понятия и термины: система культо-

вой практики. Праздники. Буддийские праздники и лунный календарь. Новый год. Трой-

ной праздник. День омовения Будды. День поминовения усопших. Уход Будды на небеса. 
Спуск Будды на землю. Приход на землю Мантрейи.Основные понятия и термины: сор, 

священная гора Меру, Сагаалган. Искусство. Влияние буддийской религии на формирова-
ние художественных традиций. Архитектура – монастыри, храмы-сумэ, субурганы. 

Скульптура. Живопись.Буддизм в СССР. Буддизм в современной России.  

Раздел 6. Проблемы духовной жизни современной России Работа над проектом.  
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Раздел 7. Проблемы духовно-нравственной культуры народов России. Работа 
над проектом. 

 

Формы работы с коллективом воспитанников: 

• классные часы нравственного, патриотического, интеллектуального, творческого 

содержания; 

• проведение совместных праздников (родители, педагоги, учащиеся); 

• просмотр и создание видеофильмов, использование аудиозаписей и мультимедий-

ной продукции; 

• экскурсии; 

• участие в акциях благотворительной направленности; 

• тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия); 

• организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

• проведение «круглых столов», дебатов, дискуссий, деловых и ролевых игр. 

 

Тематическое планирование курса  
9 класс, 17 часов 

 

№ Тема 
 

Кол-во часов 

1 История религий народов России 1 ч 

2  Православие в СССР и современной России  3 ч 

3  Ислам в СССР и современной России  2 ч 

4  Буддизм в СССР и современной России  3 ч 

5  Иудаизм в СССР и современной России  3 ч 

6  Проблемы духовной жизни современной России  2 ч 

7  Проблемы духовно-нравственной культуры народов России  3 ч 

 Итого 17 ч. 

 

2.2.4.3. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

 

Жизненные навыки 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

 иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов.  

 позитивного и конструктивного отношения к собственной личности;  

 навыки позитивного общения;  

 навыки самооценки и понимания других;  

 навыки управления собственными эмоциями;  

 навыки адекватного поведения в стрессовых ситуациях;  

 навыки продуктивного взаимодействия;  

 навыки самостоятельного принятия решения;  
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 навыки решения проблемных ситуаций;  

 навыки творчества.  
Метапредметные результаты:  

 определять и формулировать цель деятельности;  

 учиться работать по плану;  

 слушать собеседника и вести диалог;  

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого  

иметь свою;  

 освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс 
Тема 1. Я – ты – группа. Основные задачи работы на этом этапе: создание атмосфе-

ры психологической безопасности, работа над созданием группы. Именно в этой теме со-

браны те идеи, умения, благодаря которым можно обращаться к остальным темам про-

граммы.  

Тема 2. Мы – пятиклассники! В процессе занятий ребятам предлагается честно 

взглянуть на изменившуюся ситуацию и самим определить отношение к ней. Какие-то из-
менения им нравятся, какие-то не очень, и чтобы двигаться дальше, важно определить 

свое отношение к происходящему, понять, что им хотелось бы изменить и какие ресурсы 

они могут использовать. Вся работа по этой теме направлена на поиск таких ресурсов. В 

процессе работы у ребят есть возможность найти безопасное место в школе, чтобы в из-
менившемся мире, полном забот и тревог, было на что опереться, куда прийти или хотя 

бы обратиться мысленным взором. Также обращаем внимание ребят на ценность их соб-

ственного опыта обучения в этой школе.  
Тема 3. Учимся общаться. В эту тему включены развивающие игры и упражнения, 

которые позволяют сформировать навыки эффективного общения и совместной деятель-

ности. Задача этой темы – дать ребятам возможность на своем опыте испытать, как возни-

кает непонимание между партнерами по общению, увидеть своими глазами, как искажает-
ся информация. Подростки учатся понимать, какие барьеры в общении возникают, как 

можно с ними справиться и кто может быть ответственным за непонимание, возникающее 
между участниками общения. Ребята учатся прислушиваться к себе, к другому и получа-

ют опыт невербального взаимодействия. От общения с партнером переходим к общению в 

группе.  
Тема 4. Конкуренция или сотрудничество? На этом этапе начинаем формировать 

и развивать навыки разрешения конфликтов у подростков. Задача в том, чтобы научить 

ребят более осознанно воспринимать конфликтные ситуации. В безопасной ситуации тре-
нинга дается возможность опробовать различные роли и стратегии поведения в конфлик-

те. Подростки могут применять как уже известные, так и новые стратегии поведения, 

например, сотрудничество – когда в выигрыше остаются две стороны, а проигравших нет. 
Здесь разбираются возможные конфликтные ситуации, которые могут быть актуальны в 

жизни  

участников группы. Вместе ищем стратегии поведения, нужные слова, способы су-

ществования в конфликте, закрепляя и отрабатывая необходимые навыки.  
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Тема 5. «Другие». Проблемы подростковой толерантности. Это одна из ключевых 

тем программы. Основная цель этой темы – дать подросткам возможность получить опыт 
принятия другого человека, непохожего на него. Сначала обращаем внимание на то, что 

чем-то все мы похожи, но многое отличает нас друг от друга. Затем исследуем опыт под-

ростков, касающийся столкновению с инаковостью других людей, с тем, что сложно при-

нять в других. Для этого мы обращаемся к чувствам, которые возникают у ребят при 

встрече с людьми, отличающимися от них, исследуем эти чувства. Работаем со стереоти-

пами, возникающими при столкновении с другим образом жизни, другими ценностями.  

6 класс 
Тема 1. Мои друзья. В рамках этой темы ставятся задачи создание атмосферы пси-

хологической безопасности, получение нового эмоционального опыта, связанного с пере-
живанием отношений, т.к. дружба, друзья, играют в жизни 12 – летнего подростка огром-

ную роль. Именно в этом возрасте появляется «лучший друг» («лучшая подруга»), появ-

ляется первый опыт близких отношений со сверстниками, который может быть очень раз-
ным: от доверия, чувства защищенности до ревности, обиды, одиночества.  

Тема 2. Я – взрослый? Эта тема весьма актуальна для подростков. Цель занятий – 

актуализировать представления подростков о мире взрослых, дать возможность попробо-

вать себя в роли взрослого, актуализировать образ желаемого будущего, познакомить с 
понятием «ответственность». Важно научиться анализировать собственный стиль приня-

тия решения и нести ответственность за него.  

Тема 3. Наши сильные чувства. Подростковый возраст отличается особой чув-

ствительностью, когда эмоции буквально «хлещут через край», родители и педагоги взды-

хают: «Этот подростковый кризис!». За этим «кризисным» поведением стоят эмоции и 

чувства, которые подростку не удается ни сдержать, ни выразить не обидным для других 

способом. Цель: создать условия для обращения подростков к собственном миру чувств, 

осознание важности всех чувств без исключения, обучить способам их безопасного выра-
жения.  

Тема 4. Кто я? Важной стороной личности подростка в этот период является стрем-

ление к самопознанию. В теме много уделяется работе с метафорами образа Я, вооружаем 

их инструментарием для самопознания своего уникального внутреннего мира. Цель: дать 

возможность почувствовать особенности своей личности, получить новый эмоциональный 

опыт обращения к своему внутреннему миру.  

7 класс 
Тема 1. Я в группе. Ребята учатся осознавать себя и свои чувства, замечать другого 

участника и слушать его, соотносить свои потребности и задачи с потребностями и зада-
чами других людей и группы в целом.  

Тема 2.Уверенность В ходе работы по этой теме ребята учатся обращаться к полу-

тонам, к реальности, увидеть себя реального, найти свои ресурсы, в которых можно быть 

уверенным и научиться отстаивать себя.  

Тема 3. Профориентация.В ходе работы над этой темой обращается внимание под-

ростков не вовне (какие существуют на свете профессии, какие возможности есть в каж-

дой), а к внутренней реальности, к себе. Исследуются индивидуальные предпочтения, ре-
сурсы, возможности и ограничения, сильные и слабые стороны участников с точки зрения 

разных профессий.  
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Тема 4. Виртуальный мир: возможности и опасности. Тема нацелена на форми-

рование умений осознавать и исследовать различные возможности и опасности, которые 
таит интернет, распознавать их и справляться с ними, а также на возвращение ценности 

реального – реальных отношений, реальных достижений, реальных переживаний.  

Тема 5. Отношения с ровесниками. Работа по теме дает возможность ребятам 

найти свое место в группе, учитывая свои индивидуальные особенности, возможности и 

предпочтения. Увидеть и осознать, что мнение другого человека – это лишь его субъек-

тивная оценка на данный момент. Другой человек может видеть ситуацию прямо 443ен-

сиивоположным образом, а еще мнение – это не приговор, оно может меняться.  

Тема 6. Отношения со взрослыми. Ребята, работая над этой темой, будут учиться 

находить новые способы поведения в контактах со взрослыми людьми, а также разделять 

ответственность и осознавать собственную часть ответственности в отношениях. Будут 
учиться находить свои желания, распознавать свои потребности в отношениях. 

Тематическое планирование курса 
 

№  Тема Количе-
ство часов  

5 класс -35 часов 

1  Я – ты – группа  6 ч  

2  Мы – пятиклассники!  4 ч  

3  Учимся общаться  7 ч  

4  Конкуренция или сотрудничество?  7 ч  

5  «Другие». Проблемы подростковой толерантности  11 ч  

6 класс -35 часов 

1  Мои друзья  7 ч  

2  Я – взрослый?  11 ч  

3  Наши сильные чувства  8 ч  

4  Кто я  9 ч  

7 класс -35 часов 

1  Я в группе  6 ч  

2  Уверенность  7 ч  

3  Профориентация  6 ч  

4  Виртуальный мир: возможности и опасности  5 ч  

5  Отношения с ровесниками  6 ч  

6  Отношения со взрослыми  5 ч  

 

 

Мир профессий 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области деятельно-

сти;  

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удо-

влетворения текущих и перспективных потребностей;  

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  
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 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 профессио-

нальной деятельности;  

 планирование образовательной и профессиональной карьеры  

Метапредметные результаты: 

планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам;  

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям.  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  
Предметные результаты:  

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях со-

здания объектов труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материа-
лов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответ-
ствующих технологий промышленного производства;  

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-
ствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

o оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требо-

ваний действующих стандартов;  

o публичная презентация и защита проекта  
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Человек и профессия 

1. Выбор жизненного пути. Формула профессии. Здоровье и выбор профессии.  

Учёт состояния здоровья при выборе профессии. Укрепление здоровья в соответ-
ствии с требованиями профессии. Работоспособность. Роль активного отдыха в зависимо-

сти от условий и режима работы. 

2. Профессии, специальности, должности.  

Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. Профессиональная де-
ятельность как способ самореализации и самоутверждения личности. Основные признаки 

профессиональной деятельности: предмет труда, цели труда, средства труда. Ответствен-

ность в труде. Условия труда. 
3. Человек среди людей.  
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Человек среди людей. Навыки эффективного способа общения, умение слушать и 

понимать собеседника. 
4. Профессиональные качества человека.  
Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. Профессионально важ-

ные качества. Активная роль личности при выборе профессии. Тестирование.  
5. Типы профессий. Факторы, влияющие на выбор профессии («хочу», «могу», 

«надо»). 

Хочу» — склонности, желания, интересы личности; «могу» — человеческие воз-
можности (физиологические и психологические ресурсы личности); «надо» — потребно-

сти рынка труда в кадрах.  

6. Типичные ошибки при выборе профессионального пути. Общее представление об 

основных ошибках, совершаемых при осуществлении выбора.  
2.  Профессии будущего 
Многообразие мира профессий. Труд в жизни человека и общества. Разнообразие 

профессий. Профессиональная деятельность как способ самореализации и самоутвержде-

ния личности. О профессиях, востребованных в городе Омске и Омской области.  

Анализ профессий. Основные признаки профессиональной деятельности: предмет 
труда, цели труда, средства труда. Ответственность в труде. Условия труда. Способы 

классификация профессий. Характеристика профессий по общим признакам профессио-

нальной деятельности. 

Знакомство с новыми профессиями и специальностями, которые будут востребованы 

на рынке труда в 2020 году: 

1. Отрасль экономики «Информационно-вычислительное обслуживание» 

Загадочный мозг (портал «ПроеКТОриЯ») 

2. Отрасль экономики «Связь» 

3. Отрасль экономики «Приборостроение» 

4. Отрасль экономики «Машиностроение» 

5. Отрасль экономики «Робототехника и машиностроение» 

6. Отрасль экономики «Транспорт» 

Авто, да не то! (портал «ПроеКТОриЯ») 

Что ограничивает скорость? (портал «ПроеКТОриЯ») 

7. Отрасль экономики «Полиграфическая промышленность» 

8. Отрасль экономики «Сельское хозяйство» 

9. Отрасль экономики «Пищевкусовая промышленность» 

10. Отрасль экономики «Бытовое обслуживание населения непроизводствен-ных ви-

дов»  

Продавец или покупатель? (портал «ПроеКТОриЯ») 

11. Отрасль экономики «Культура и искусство» 

Общество свободного времени (портал «ПроеКТОриЯ») 

12. Отрасль экономики «Строительство» 

Что нам стоит дом построить? (портал «ПроеКТОриЯ») 

13. Отрасль экономики «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

14. Отрасль экономики «Здравоохранение» 

Лекарство от всех болезней (портал «ПроеКТОриЯ») 

15. Отрасль экономики «Образование» 
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16. Отрасль экономики «Геология и разведка недр, геодезическая и геометеорологи-

ческая службы» 

17. Отрасль экономики «Лесное хозяйство» 

18. Межотраслевые виды профессиональной деятельности 

                                                      

Формы организации и виды деятельности:  

Для реализации содержания обучения по данной программе основные теоретические 
положения сопровождаются выполнением практических работ, которые помогают обу-

чающимся применять изученные правила на практике. На каждом занятии предусматри-

вается практическая деятельность, включающая в себя работу обучающихся с диагности-

ческими методиками, их участие в профориентационных играх и ролевых играх, 
выполнение игровых упражнений. Применение игровых технологий способствуют про-

бе сил и накоплению опыта обучающихся. В процессе обучения используется различный 

дидактический материал: презентации по темам курса, схемы, видеоматериалы.  

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение про-

изводства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в тече-
ние календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предме-
том или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя исто-

рии» и т.д.). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интерес-
ными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Проектная деятельность. Искусство самопрезентации. Основы самопрезентации. 

Резюме. Правила поведения на собеседовании.  

Деловая игра «PRОфессиогамма». Личностный профиль. Взаимосвязь различных 

жизненных этапов и событий. Возможность и необходимость планирования своего буду-

щего 

Тематическое планирование курса 
 

№  Тема  Количество часов  

8-9 классы – 34 часа 
1  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда  1ч  

2  Человек и профессия  15 ч  

3 Профессии будущего 15 ч 

3  Профессиональное самоопределение  3 ч  

 

«НАРКОПОСТ»   

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты:  

- знания законодательства Российской Федерации в сфере предупреждения распро-

странения и потребления ПАВ немедицинского характера;  
- ориентация в системе моральных норм и ценностей как условий законопослушно-

го поведения, здорового образа жизни, предупреждения потребления ПАВ;  
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- основы социально-критического мышления, способность ориентироваться в осо-

бенностях социальных отношений и взаимодействий;  

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в ситуациях социального риска.  
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

- готовность к равноправному сотрудничеству;  

- уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружа-
ющим, нетерпимость к любым видам насилия;  

- устойчивость к давлению сверстников и группы, направленному на вовлечение в 

потребление ПАВ, и готовность противостоять им;  

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира как условие противостояния попыт-
кам вовлечения в потребление ПАВ;  

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании как важ-

ное условие предупреждения потребности в потреблении ПАВ;  

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства (чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении) как усло-

вие предупреждения потребления ПАВ.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

- готовность и способность к организации и участию в школьных и внешкольных 

мероприятиях в пределах возрастных компетенций, в детских и молодёжных обществен-

ных организациях, в волонтёрской деятельности в сфере предупреждения потребления 

ПАВ;  

- готовность и способность к выполнению правовых норм и требований, в том чис-
ле в сфере, касающейся немедицинского употребления, незаконного распространения и 

оборота ПАВ;  

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты;  

- готовность и способность к соблюдению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников;  

- потребность участия в общественной жизни ближайшего социального окружения 

и в общественно полезной деятельности, связанной с проектированием моделей здорового 

образа жизни и профилактики потребления ПАВ;  

- умение строить жизненные планы создавать и реализовывать социальные проекты 

в сфере пропаганды здорового образа жизни, профилактики потребления ПАВ;  готов-

ность делать осознанный выбор в ситуациях социального риска на основе ценностей пра-
вовой культуры и здорового образа жизни.  

Наряду с вышеназванными личностными результатами освоения программы обу-

чающимися 5 классов, результатами выступают следующие метапредметные умения, рас-
сматриваемые как соответствующие УУД.  

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цель обучения:  

- формулировать целевые приоритеты в сфере проектирования здорового образа 
жизни на основе выявления определённой проблемы и существующих возможностей; 
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формулировать примерные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

в сфере проектирования здорового образа.  
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей:  

- определять необходимые действия в соответствии с примерными задачами и со-

ставлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в сфере проектирования здорового образа жизни, определять/находить, в том числе 
из предложенных вариантов, условия для их выполнения, выбирать из предложенных ва-
риантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задач/достижения целей.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата:  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-
зультатов и критерии оценки своей деятельности по проектированию здорового образа 
жизни, осуществлять самоконтроль своей деятельности;  

- оценивать свою деятельность по проектированию в сфере здорового образа жиз-
ни, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

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

ятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи в 

сфере проектирования по тематике здорового образа жизни.  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-
деленным в совместной деятельности в группе критериям в соответствии с целью дея-

тельности.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся по тематике здорового образа жизни в 448ен-

сии448се взаимопроверки; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха.  
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:  

- объединять предметы и явления по тематике и проблематике здорового образа 

жизни в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления;  

- выделять явление, относящееся к проблематике здорового образа жизни из обще-
го ряда других явлений;  

-излагать полученную информацию по тематике и проблематике здорового образа 
жизни, рисков, угрожающих здоровью, интерпретируя её в контексте решаемой задачи, 

самостоятельно указывать на информацию по проблематике здорового образа жизни и 
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угрожающих рисков здоровью, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации;  

- выявлять и называть причины события/явления, в том числе возможные наиболее 
вероятные причины рисков, угрожающих здоровью.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач: 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями по проблемати-

ке здорового образа жизни, строить схемы, алгоритмы действий по проектированию здо-

рового образа жизни, предупреждения в своей жизни рисков, угрожающих здоровью. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы по тематике здо-

рового образа жизни, предупреждения рисков для здоровья человека; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями 

при работе по вышеназванной тематике. 
Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение, выражать в случае необходимости 

уверенный отказ при наличии рисков вовлечения в ситуации, связанные с угрозами для 

здоровья или асоциальным поведением:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определённую роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, наряду с этим уметь 

выражать уверенный отказ при попытках вовлечения в деятельность, досуг, связанные с 

рисками для здоровья и асоциальным поведением;  

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

ленной перед группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-
пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.), связанное с реализацией целей и 

задач программы.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной дея-

тельности в сфере проектирования здорового образа жизни; использовать невербальные 
средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учи-

теля.  

Формирование и развитие компетентности в области использования 449ен-

сии449ниионно-коммуникационных технологий (далее И КТ):  
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- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач в сфере проектирования здорового образа 
жизни и предотвращения рисков для здоровья с помощью средств ИКТ.  

Содержание курса  внеурочной деятельности  

6 класс 
Тема 1. Навыки вступления в контакт  в условиях группового взаимодействия 

как фактор предупреждения вовлечения и употребления ПАВ. Первичная диагно-
стика. 

Формирование группы, интеграция в группу сверстников и построение продуктив-

ного взаимодействия со сверстниками и ведущими-взрослыми. Общение как базовая по-

требность человека. Правила установления контакта как первый этап эффективности 

группового взаимодействия. Вербальное и невербальное общение. Регуляция собственно-

го речевого поведения как основы коммуникативной компетенции. 

Тема 2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в 

условиях группового взаимодействия.  Профилактика агрессивных проявлений. 

Эмоции и чувства. Понятие агрессии. Способы работы с агрессией, гневом. Профи-

лактика агрессивных проявлений. Основы саморегуляции. 

Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало  
употребления ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте. 

Психология конфликта, две стороны конфликта. Профилактика конфликтов. Пове-
дение в конфликте. Способы обоснования и отстаивания собственной позиции. 

Тема 4. Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за принятие решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ. 

Психология  жизненного  успеха. Я-концепция, самооценка мотивация достижения 

успеха. Эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражаю-

щаяся в поступках, направленных на помощь и обеспечение  благополучия. Саморегуля-

ция деятельности. Рефлексия как свойство личности. Самоопределение и принятие ответ-
ственных решений. 

Тема 5. Стрессоустойчивость и  стратегия совладающего поведения как фак-

тор профилактики употребления ПАВ. 

Что такое стресс. Стрессоустойчивость личности. Представление о ситуациях со-

циального риска. Самоконтроль, поиск социальной поддержки, социальная ответствен-

ность, принятие ответственности, принятие решения, положительная переоценка. Страте-
гии совладающего поведения (копинг-стратегии). 

Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению 

ПАВ в гетерогенной группе (все  участники независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ). 

Понятия и представления о безопасном поведении и социальных рисков, причинах 

начала употребления ПАВ. Употребление ПАВ как социальная проблема. Истинные и 

ложные представления о  ПАВ. Навыки ответственного решения. Модификация и коррек-

ция присущих некоторыми участниками группы дезадаптационных моделей поведения. 

Тема 7. Представления  о взаимодействии рекламы в сфере предложения ПАВ 

на принятие решений. 
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Реклама как форма привлечения потребителей ПАВ. Пути  влияния на восприятие 
человека, создание мифов о ПАВ. Формирование у обучающихся представлений о рисках 

воздействия рекламы на безопасность поведения в сфере предложения ПАВ. 

Тема 8. Формирование представлений  о социальной ответственности, право-
вой культуре, административной и уголовной ответственности в сфере употребления 

и распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков. 

Понятие правовой культуры. Права и обязанности несовершеннолетних,  в том  

числе в сфере ответственности за применение и распространение ПАВ. 

Тема 9. Интернет-пространство и профилактика употребления ПАВ: риски и 

возможности. 

Риски и безопасное поведение в информационно-коммуникативной сети Интернет. 
Тема 10. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика употребления 

ПАВ. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к здоровью. Критиче-
ское мышление. Рефлексивное общение. Целеполагание в сфере пропаганде здорового об-

раза жизни. Выбор и ответственность (понятия могут изучаться, например, в ходе прове-
дения дискуссии «Что делают мои ровесники, чтобы сохранить своё здоровье?») Создание 
условий для пропаганды и формирования ценностного отношения к здоровью в образова-
тельной организации. 

Тема 11. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и 

поиск ресурсов для достижения цели.  

Представление о будущем как показатель социальной зрелости подростка, способ-

ности к построению жизненных планов во временной перспективе и прогнозированию как 

способу представления будущих событий и развития процесса. Проектирование успешно-

го и здорового будущего, целеполагания и умения адекватно оценивать свои возможности 

для достижения цели  в различных сферах самостоятельной деятельности, способности 

прилагать волевые усилия, преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

поставленных целей, выделять альтернативные способы и выбрать наиболее эффективный 

способ достижения цели.  

 7 класс 
Тема 1. Эффективное общение как фактор предупреждения вовлечения обу-

чающихся в употребление ПАВ. Первичная диагностика. 
Общение как базовая потребность  человека. Я и Другой. Техники общения. Ком-

муникативная рефлексия. Эмпатия. Технологии  вербального и невербального общения. 

Технологии группового взаимодействия, сотрудничество, принятие совместных решений. 

Тема 2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в 

условиях группового взаимодействия.  Профилактика агрессивных проявлений. 

Агрессия  и причины агрессивного поведения. Способы работы с агрессией, гне-
вом. Профилактика агрессивных поведений. Эмпатия как основное понимание и сопере-
живание чувствам других, выражающиеся в в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение эмоционального благополучия. Основы саморегуляции и аутотренинга. Спо-

собы улучшения настроения без применения ПАВ. 

Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало  
употребления ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте. 
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Психология конфликта. Профилактика конфликтов. Поведение в конфликте. Спо-

собы разрешения конфликтов. Психологические принципы общения и сотрудничества. 
Влияние сверстников. Команда как форма сотрудничества в современном мире. Положи-

тельное значение конфликта. Техники, способствующие взаимопониманию. Позитивное 
мышление. 

Тема 4. Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за принятие решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ. 

 Я-концепция. Саморазвитие, самореализация. Мотивация достижения успеха. Ре-
флексия как свойство личности. Свобода и ответственность. Умение делать  выбор, 

452емоопределение и принятие ответственных решений. 

Тема 5.  Стрессоустойчивость и  стратегия совладающего поведения как фак-

тор профилактики употребления ПАВ. 

Стрессоустойчивость личности. Стрессы в школьной жизни. Представление о ситу-

ациях, связанных с предложением и употребление ПАВ, как ситуациях социального рис-
ка. Понятия и представления о безопасном поведении и социальных рисках, связанных с 
ПАВ. Риски  и безопасное поведение в информационно-коммуникативной сети  Интернет. 

Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению 

ПАВ в гетерогенной группе (все  участники независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ). 

Безопасное поведение. Социальные риски.  Причины начала употребления ПАВ. 

Употребление ПАВ как социальная проблема. Истинные или ложные представления о  

ПАВ. Навыки принятия ответственного решения.  Модификация и коррекция присущих 

некоторым участникам группы дезадаптационных моделей поведения.  

Тема 7. Формирование представлений  о социальной ответственности, право-
вой культуре, административной и уголовной ответственности в сфере употребления 

и распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков. 

Понятие правовой культуры. Административная и уголовная ответственность. 

Права и обязанности несовершеннолетних. 

Тема 8. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в 

сфере профилактики немедицинского употребления ПАВ. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к здоровью. Ценности 

здорового образа жизни. Критическое мышление. Рефлексивное общение. Целеполагание 
в сфере пропаганде здорового образа жизни. Выбор и ответственность участников. Созда-
ние условий для пропаганды и формирования ценностного отношения к здоровью в обра-
зовательной организации. Добровольчество подростков в сфере пропаганды здорового об-

раза жизни как механизм интериоризации представлений о здоровом образе жизни совре-
менного человека и формирование лидерских качеств. Привлечение внимания подростков 

к проектированию  собственного направления здорового образа жизни. Социальная проба, 
социальная практика, социальный проект как вид  социального проектирования. 

Тема 9. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и по-
иск ресурсов.  

8 класс 
Тема 1. Навыки эффективного общения как фактор предупреждения вовлече-

ния обучающихся в употребление ПАВ. Первичная диагностика. 
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Общение как базовая потребность  человека. Понятие и характеристика делового и 

межличностного общения. Техники эффективного общения. Коммуникативная рефлексия 

как способ осознания оснований собственных действий и действий партнёра. Обратная 

связь. Эмпатия. Технологии невербального общения. Формирование умения выполнять 

совместные задания.  

Тема 2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в 

условиях группового взаимодействия.  Профилактика агрессивных проявлений. 

Эмоции и чувства. Агрессия  и причины агрессивного поведения. Способы работы 

с агрессией, гневом. Профилактика агрессивных поведений. Эмпатия как основное пони-

мание и сопереживание чувствам других, выражающиеся в  поступках, направленных на 
помощь и выражение эмоциональной поддержки. Основы саморегуляции и аутотренинга. 
Способы улучшения настроения без применения ПАВ. 

Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало  
употребления ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте. 

Психология конфликта. Профилактика конфликтов. Поведение в конфликте. Спо-

собы разрешения конфликтов. Психологические принципы общения и сотрудничества. 
Влияние сверстников. Команда как форма сотрудничества в современном мире. Положи-

тельное значение конфликта. Техники, способствующие взаимопониманию. Позитивное 
мышление. 

Тема 4. Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за принятие решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ. 

 Я-концепция. Саморазвитие, самореализация. Мотивация достижения успеха. Ре-
флексия как свойство личности. Свобода и ответственность. Умение делать  выбор, 

453емоопределение и принятие ответственных решений. Постановка и пути достижения 

жизненных целей. 

Тема 5. Стрессоустойчивость и  навыки безопасного поведения в ситуации со-
циального риска, связанного с ПАВ. 

Стрессоустойчивость личности. Стрессы в школьной жизни. Ситуации социального 

риска. Понятия и представления о безопасном поведении и социальных рисках, связанных 

с ПАВ. Риски  и безопасное поведение в информационно-коммуникативной сети  Интер-

нет. 
Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению 

ПАВ в гетерогенной группе (все  участники независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ). 

Употребление ПАВ как социальная проблема. Правовая культура. Административ-

ная и уголовная ответственность. Права и обязанности несовершеннолетних. Истинные 
или ложные представления о  ПАВ. Навыки принятия ответственного решения.  Модифи-

кация и коррекция присущих некоторым участникам группы дезадаптационных моделей 

поведения.  

Тема 7. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в 

сфере профилактики немедицинского употребления ПАВ. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к здоровью. Ценности 

здорового образа жизни. Критическое мышление. Рефлексивное общение. Целеполагание.  
Создание условий для пропаганды и формирования ценностного отношения к здоровью в 
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образовательной организации. Мотивация и целеполагание в сфере пропаганды здорового 

образа жизни. Добровольчество подростков в сфере пропаганды ЗОЖ как механизм инте-
риоризации представлений о здоровом образе жизни современного человека и формиро-

вание лидерских качеств. Привлечение внимания подростков к проектированию  соб-

ственного направления ЗОЖ. Социальная проба, социальная практика, социальный проект 
как вид  социального проектирования. 

Тема 8. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и по-
иск ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика. 

 

Тематическое планирование курса 
 

№ Разделы, темы Тео
рет. 
за-
ня-

тия 

Пра
кт.  
заня
ня-

тия 

Все-
го 
ча-
сов 

 6 класс    

1. Навыки вступления в контакт в условиях группового взаимо-

действия как фактор предупреждения вовлечения в употребле-
ния ПАВ. Первичная диагностика. 

1 1 2 

2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний 

в условиях группового взаимодействия. Профилактика агрес-
сивных проявлений. 

1 2 3 

3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего нача-
ло употребления ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте. 

1 2 3 

4. Формирование критического мышления, потребности в само-

развитии, самореализации, ответственности за принятие реше-
ние как личностных факторов защиты от употребления ПАВ. 

1 3 4 

5. Стрессоустойчивость и стратегии совладающего  поведения как 

фактор профилактики употребления ПАВ. 

1 1 2 

6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреб-

лению ПАВ в гетерогенной группе. 
2 3 5 

7. Представления о воздействии рекламы в сфере предложения 

ПАВ на принятие решений. 

1 2 3 

8. Формирование представлений о социальной ответственности, 

правовой культуре, административной  и уголовной ответствен-

ности  в сфере употребления и распространения ПАВ и незакон-

ного оборота наркотиков. 

1 1 2 

9. Интернет – пространство и профилактика употребления ПАВ: 

риски и возможности. 

1 1 2 

10. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика употребле-
ния ПАВ. 

2 4 6 

11. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания 

и поиск ресурсов для достижения цели. 

0 2 2 
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ИТОГО 12 23 35 

 7 класс 
 

   

Навыки вступления в контакт в условиях группового взаимо-

действия как фактор предупреждения вовлечения в употребле-
ния ПАВ. Первичная диагностика. 

1 1 2 

2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний 

в условиях группового взаимодействия. Профилактика агрес-
сивных проявлений. 

1 1 2 

3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего нача-
ло употребления ПАВ. «Посредничество как элемент восстанов-

ления межличностных отношений». 

1 2 3 

4. Формирование критического мышления, потребности в само-

развитии, самореализации, ответственности за принятие реше-
ние как личностных факторов защиты от употребления ПАВ. 

2 4 6 

5. Стрессоустойчивость и стратегии совладающего  поведения как 

фактор профилактики употребления ПАВ. 

3 3 6 

6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреб-

лению ПАВ в гетерогенной группе. 
1 4 5 

7. Формирование представлений о социальной ответственности, 

правовой культуре, административной  и уголовной ответствен-

ности  в сфере употребления и распространения ПАВ и незакон-

ного оборота наркотиков. 

0 2 2 

8. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирова-
ние в сфере профилактики немедицинского употребления ПАВ 

0 6 6 

9. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания 

и поиск ресурсов для достижения цели. Заключительная диагно-

стика. 

0 2 2 

ИТОГО 9 26 35 

 8 класс    

Навыки вступления в контакт в условиях группового взаимо-

действия как фактор предупреждения вовлечения в употребле-
ния ПАВ. Первичная диагностика. 

1 1 2 

2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний 

в условиях группового взаимодействия. Профилактика агрес-
сивных проявлений. 

1 1 2 

3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего нача-
ло употребления ПАВ. Продуктивное поведение в кнфликте 

1 2 3 

4. Формирование критического мышления, потребности в само-

развитии, самореализации, ответственности за принятие реше-
ние как личностных факторов защиты от употребления ПАВ. 

2 4 6 

5. Стрессоустойчивость и стратегии совладающего  поведения как 

фактор профилактики употребления ПАВ. 

3 3 6 

6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреб- 1 5 6 
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лению ПАВ в гетерогенной группе (все участники, независимо 

от наличия либо отсутствия имеющегося опыта употребления 

ПАВ) 

7. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирова-
ние в сфере профилактики немедицинского употребления ПАВ 

0 6 6 

8. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания 

и поиск ресурсов для достижения цели. Заключительная диагно-

стика. 

0 3 3 

ИТОГО 9 26 35 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

. 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

- формирование понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального 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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

456ентигать в нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-
ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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- формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потреб-

ностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопас-
ности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

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

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требо-

ваний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

457енсисифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстре-
мистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-
мы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
- формирование компетентности в области использования ИКТ; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадав-

шим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты:  

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо-

знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера; 
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жиз-

ни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопас-
ности жизнедеятельности; 
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- 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 терро-

ризма; 
- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

- знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

- умение принимать обоснование решения в конкретной опасной ситуации с учетом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

5 класс 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  
Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Человек, среда обитания, безопасность  человека  
Город как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

Особенности природных условий в городе. Взаимоотношения людей, проживающих в го-

роде, и безопасность. Безопасность  в повседневной жизни.  

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера  
Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Пешеход. Без-

опасность пешехода. Пассажир.  Безопасность пассажира. Водитель. Пожарная безопас-
ность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера  
Погодные условия и безопасность человека. Безопасность на водоемах. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера   
Чрезвычайные ситуации природного характера.  Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 
Раздел III. Основы противодействию экстремизму и терроризму в Российской Фе-

дерации  

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественного поведения  

Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной  безопасности до-

ма. Обеспечение личной безопасности на улице. 
Тема 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и госу-

дарства  
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Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Виды экс-
тремистской и террористической деятельности. Виды террористических актов и их по-

следствия. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и уча-
стие в террористической деятельности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел IV. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма – элемен-

ты здорового образа жизни. Рациональное питание. Гигиена питания. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье  
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Здоровый образ жизни и профилактика 

вредных привычек (практические занятия) 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи  

Тема 9. Первая помощь и правила её оказания  

Первая помощь при различных повреждениях. Оказание первой помощи при ушибах, 

ссадинах (практические  занятия). Первая помощь  при отравлениях (практические заня-

тия). 

6 класс 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  
Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе  
Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого 

снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 
Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность  

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспе-
чение безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и 

водных походов. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности  

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном ту-

ризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной 

безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 
Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде  
Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынуж-

денная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при ав-

тономном существовании. 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях 
Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече 

с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  
Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская помощь при трав-

мах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Пра-
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вила и способы транспортировки пострадавшего. Первая медицинская помощь при крово-

течениях. Способы остановки кровотечения. Оказание первой медицинской помощи при 

утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа 
сердца. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при 

обморожении. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие  
Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего 

и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое разви-

тие человека. Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья человека. Про-

филактика вредных привычек. 

Тематическое планирование курса 
 

 6 класс  

Модуль-I Основы безопасности личности, общества и государства 25 

Раздел-I Основы комплексной безопасности 25 

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 6 

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 5 

Тема З Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6 

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании че-
ловека в природной среде 

4 

№ модуля, 

раздела, 
Наименование модулей, разделов, тем Количе-

ство ча-
 5 класс  

Модуль-I Основы безопасности личности, общества и государства 22 

Раздел-I Основы комплексной безопасности 15 

Тема 1 Человек, среда обитания, безопасность  человека 5 

Тема 2 Опасные ситуации техногенного характера  6 

Тема 3 Опасные ситуации природного характера 2 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера   2 

Pаздел-III Основы противодействия экстремизму и терроризму в Рос-
сийской Федерации 

7 

Тема 5 Опасные ситуации социального характера, антиобщественного 

поведения 

3 

Тема 6 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для обще-
ства и государства 

4 

Модуль-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 13 

Раздел-IV Основы здорового образа жизни 5 

Тема 7 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 
жизни 

3 

Тема 8 Факторы разрушающие здоровье 2 

Pаздел-IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицин- 8 

Тема 8 Первая медицинская помощь и правила её оказания 8 

 Всего часов 

 

35 
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Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

Модуль-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Раздел-IV Основы медицинских знаний и оказания первой медицин-

ской помощи 

4 

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

Раздел-III Основы здорового образа жизни 6 

Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 6 

Всего часов  35 

 

 

Мир проектов 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 461ен-

сии461нииям конкретной задачи;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятель-

ности;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные  

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и  

других людей;  

 различать способ и результат действия.  

Коммуникативные  

 умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообще-
ние, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и ин-

струменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии;  
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 задавать вопросы;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Предметные результаты:  

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучеб-

ных заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном про-

странстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируе-
мом пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение. Цели и задачи программы. План работы. Научная деятельность. Образо-

вание как ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания.  

Реферат как научная работа. Реферирование. Реферат, его виды: библиографиче-
ские рефераты (информативные, индикативные, монографические, обзорные, общие, спе-
циализированные), реферативный журнал (библиографическое описание, ключевые слова, 
реферативная часть), научно-популярные рефераты, учебный реферат. Структура учебно-

го реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи реферата, актуальность 

темы. Проблема, предмет и объект.  
Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Библиография и аннотация, виды анно-

таций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. Со-

ставление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды 

тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. 

Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. 
Рецензия, отзыв.  

Проект. Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ре-
сурсное обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, 

информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. Пла-
нирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 
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Исследовательская работа. Структура исследовательской работы, критерии оцен-

ки. Этапы исследовательской работы. Работа над введением научного исследования: вы-

бор темы, обоснование ее актуальности (практическое задание на дом: выбрать тему и 

обосновать ее актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу); формулиров-

ка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования (практическое задание на 
дом: сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и 

предмет исследования). Работа над основной частью исследования: составление индиви-

дуального рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материа-
ла. Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 
измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теорети-

ческом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, мо-

делирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, 

диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная 

презентация. Отзыв. Рецензия.  

Публичное выступление. Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Пуб-

личное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного вы-

ступления. Как сделать ясным смысл вашего выступления. Большой секрет искусства об-

хождения с людьми. Как заканчивать выступление.  
Тематическое планирование курса 

35 часов 

 

 

№  

 

Тема  
 

Количество часов  

35 часов 

1  Введение  1 ч 

2  Реферат как научная работа  3 ч 

3  Способы получения и переработки информации  2 ч 

4  Проект  23 ч 

5  Исследовательская работа  3 ч 

6  Публичное выступление  3 ч 

 

 

Финансовая грамотность 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономиче-
ских проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства;  

 владение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопо-

ставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на 
простых примерах;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; планирование соб-

ственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете.  
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 ответственность за принятие решений в сфере личных финансов;  

 готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возни-

кающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности.  

Метапредметные результаты: 

умение анализировать проблему и определять финансовые и государственные учре-
ждения, в которые необходимо обратиться для их решения;  

 умение осуществлять поиск различных способов решения финансовых проблем и 

их оценки;  

 владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование по-

ведения в сфере финансов;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи между социальными и фи-

нансовыми явлениями и процессами;  

 умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оцени-

вать свои поступки;  

 коммуникативная компетенция: вступать в коммуникацию со сверстниками и учи-

телем, понимать и продвигать предлагаемые идеи;  

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных ис-
точников;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организа-
ции, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 
интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;  

 умения представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 
таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);  

 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

464енсисификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

Предметные результаты:  

 владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 
человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 
банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, фи-

нансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 464ен-

сиионный фонд и пенсионная система;  
 владение знанием: структуры денежной массы, структуры доходов населения 

страны и способов её определения, зависимости уровня благосостояния от структуры ис-

точников доходов семьи, статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции, 

основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц, 

возможных норм сбережения, способов государственной поддержки в случаях попадания 

в сложные жизненные ситуации, видов страхования, видов финансовых рисков, способов 

использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач, способов 

определения курса валют и мест обмена, способов уплаты налогов, принципов устройства 
пенсионной системы в РФ;  
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 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и по- следствиях изменения доходов и расхо-

дов семьи, о роли государства в экономике семьи;  

 понимание и правильное использование экономических терминов;  

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; прове-
дение простых финансовых расчётов;  

 знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов 

семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  
 знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на про-

стых примерах  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5-7 класс 
Доходы и расходы семьи. Деньги. Люди обмениваются товарами и услугами. Пря-

мой обмен неудобен из-за несовпадения интересов и определения ценности. Товарные 
деньги обслуживают обмен, но имеют собственную ценность. Драгоценные металлы и 

монеты из них являются товарными деньгами. Металлические монеты сложно изготавли-

вать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются символическими деньгами. Безна-
личные деньги представляют собой информацию. Денежной системой страны управляет 
центральный банк.  

Основные понятия. Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Дра-
гоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. 

Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги.  

Доходы семьи. Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения 

собственностью, социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зави-

сит от образования, профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, до-

мом, гаражом, участком земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в 

банк, приносят проценты. Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель 

получает прибыль. Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предо-

ставляют кредиты.  

Основные понятия. Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. 

Арендная плата. Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский 

капитал. Кредиты.  

Расходы семьи. Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить 

на три группы: обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны 

оплачиваться ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги 

надо отдавать в назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары раз-
личаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или вос-
пользовавшись скидками.  

Основные понятия. Предметы первой необходимости. Товары текущего потребле-
ния. Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги.  

Семейный бюджет. Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расхо-

дов называется бюджетом. Превышение доходов над расходами позволяет делать сбере-
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жения. Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокра-
щает сбережения или приводит к образованию долгов.  

Основные понятия. Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. 

Проценты по вкладам.  

Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься  

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические послед-

ствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, свя-

занные с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы 

страховой компании.  

Основные понятия. Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхова-
ние. Страховая компания. Страховой полис.  

Семья и государство: как они взаимодействуют  
Налоги. Налоги – обязательные платежи, собираемые государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов.  

Основные понятия. Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая 

ставка. Налог на прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавлен-

ную стоимость. Акциз.  
Социальные пособия. Государство поддерживает некоторые категории людей: ин-

валидов, стариков, семьи с детьми, безработных.  

Основные понятия. Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный 

лист. Пособие по безработице.  
Финансовый бизнес: чем он может помочь семье  
Банковские услуги. Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная став-

ка повкладам зависит от размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка 
вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше про-

центной ставки по вкладам.  

Основные понятия. Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование 
вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог.  

Собственный бизнес. Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый 

капитал. Организации по поддержке малого бизнеса.  
Основные понятия. Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит.  
Валюта в современном мире. Валюта — денежная единица страны. Разные страны 

имеют разные валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется ва-
лютным курсом. Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от ставок по вкла-
дам в национальной валюте.  

Основные понятия. Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад.  

8 класс 
Риски в мире денег Какие бывают финансовые риски Что такое финансовые пира-

миды Проектная работа  
Банки и их роль в жизни семьи. Банк, виды и функции банков Банковские карты  

Собственный бизнес. Бизнес, виды бизнеса. Предпринимательство, формы пред-

принимательства  
Валюта в современном мире. Валютный рынок, валюты  

Налоги и их роль в жизни семьи. Налоги, виды налогов, виды налогообложения.  
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Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. Что такое пен-

сия и как сделать ее достойной  

9 класс 
Происхождение денег. Деньги, виды денег, функции денег. Доходы семьи  

Источники денежных средств семьи. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи  

Контроль семейных расходов. Бюджет семьи, статьи доходов и расходов семьи  

Построение семейного бюджета. Бюджет семьи. Как сохранить семейный бюджет  
Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. Финансовые организации, виды  

Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. Для чего 

нужно осуществлять финансовое планирование. Как осуществлять финансовое планиро-

вание на разных жизненных этапах  

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. ОЖС: рождение ребенка, 

потеря кормильца. ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы. Чем 

поможет страхование 
Тематическое планирование 

№  Тема Количе-
ство ча-
сов 

5,6,7 класс – 17 часов 

1  Деньги  1 ч  

2  Семейный бюджет Доходы семьи. Расходы семьи.  4 ч  

3  Особые жизненные ситуации и как с ними справиться  1 ч  

4  Ролевая игра  2 ч  

5  Налоги  2 ч  

6  Социальные пособия  1 ч  

7  Мини-исследование в группах «Государство – это мы!»  1 ч  

8  Банковские услуги  1 ч  

9  Собственный бизнес  2 ч  

10  Валюта в современном мире  1 ч  

11  Итоговая работа  1 ч  

8 класс – 17 часов 

1  Риски в мире денег  4ч  

2  Банки и их роль в жизни семьи  2 ч  

3  Собственный бизнес  2 ч  

4  Валюта в современном мире.  4 ч  

5  Налоги и их роль в жизни семьи  2 ч  

6  Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости  3 ч  

9 класс – 17 часов 

1  Происхождение денег  2 ч  

2  Источники денежных средств семьи  2 ч  

3  Контроль семейных расходов  1 ч  

4  Построение семейного бюджета  3 ч  

5  Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций  

2 ч  

6  Финансовое планирование как способ повышения благосостояния  5 ч  

7  Особые жизненные ситуации и как с ними справиться  3 ч  

 

ЮИДД (юные инспектора дорожного движения) 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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 Личностные результаты:  

 умение оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зре-
ния, соблюдения правил дорожного движения;  

 умение объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

 умение в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движе-
ния, делать выбор, как поступить;  

 умение осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

 умение определять цель деятельности;  

 умение обнаруживать и формулировать проблемы;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 умение вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата дея-

тельности;  

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера;  
Познавательные УУД:  

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 
источники информации, свой жизненный опыт;  

 умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности;  

Коммуникативные УУД:  

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой си-

туации;  

 умение высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 умение слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти;  

 умение задавать вопросы  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 год обучения 

Правила движения – закон улиц и дорог. Оформление уголка по безопасности до-

рожного движения. История и развитие Правил дорожного движения. Информация о пер-

вом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках…  

ПДД. Общие положения Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров  

Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. Назначение тротуаров, обо-

чин, проезжих частей, трамвайных путей, разделительной полосы, пешеходной и велоси-

педной дорожек.  

Дорожные знаки. Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного 

движения. История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы Предупреждающие 
знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. Изготовление макетов дорожных знаков 
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Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. Информационные знаки. Знаки сер-

виса. Таблички.  

Средства регулирования ДД. Транспортные светофоры. Опознавательные знаки 

транспортных средств. Места установки дорожных знаков Дорожная разметка как способ 

регулирования дорожного движения. Виды разметки. Горизонтальная разметка и ее 
назначение. Вертикальная разметка и ее назначение. Светофорное регулирование движе-
ние транспорта и пешеходов. Сигналы светофора Виды светофоров Порядок перехода и 

проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и пешеходного светофоров. Сигналы ре-
гулировщика Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. Сигналы автомо-

биля. Расположение транспортных средств на проезжей части.  

Перекрестки и их виды. Проезд перекрестков. Правила перехода перекрестка  
2 год обучения 

Порядок движения на перекрестке при регулировании движения регулировщиком и 

светофором.  

Общие вопросы порядка движения. Места перехода проезжей части. Правила 
движения пешеходов вдоль дорог. Порядок движения по пешеходным переходам пешехо-

дов и транспортных средств. Общие вопросы порядка движения. Остановка и стоянка 
транспортных средств. Пешеходные переходы Перевозка людей. Правила пользования 

транспортом. Правила перехода улицы после выхода из транспортных средств. Правила 
перехода для каждого пешехода. Движение учащихся по тротуарам и пешеходным пере-
ходам. Дорожные ловушки. Решение задач по теме.  

ДТП. Причины ДТП. Первая помощь Решение задач по теме. Меры ответственно-

сти пешеходов и водителей за нарушение ПДД. Основные требования при оказании ПМП 

при ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое Виды кровотечений. Способы наложения 

повязок. Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, степени 

ожогов. Оказание первой помощи. Обморожение. Оказание первой помощи.Сердечный 

приступ, первая помощь. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.  

Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипи-

ровка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велоси-

педистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к движению вело-

сипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. Правила 

проезда велосипедистами пешеходного перехода Составление памятки: «Юному велоси-

педисту». Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде.  
3 год обучения 

Порядок движения на перекрестке при регулировании движения регулировщи-

ком и светофором. Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы све-
тофоров. Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. 
Из истории светофора.  

Виды и элементы дорог. Разметка. Разновидности горизонтальной и вертикальной 

разметки. Разметка для пешеходов и велосипедистов. Временная дорожная разметка. Зна-
комство со знаками дорожного движения (предупреждающие знаки, знаки приоритета, 
предписывающие знаки, знаки особых предписаний, информационные знаки, знаки серви-

са, знаки дополнительной информации (таблички)).  
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Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные си-

туации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне образовательного учреждения.  

Пешеходные переходы. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним 

движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный 

переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги.  

Состав и назначение автомобильной аптечки. Классификация возможных 
травм.  

Правила поведения при ДТП. Классификация возможных травм Автомобильная ап-

течка первой медицинской помощи: состав, применение. Способы транспортировки по-

страдавших.  

Оказание ПМП при ушибах. Экипировка велосипедиста и скейтбордиста. Виды 

травм. Порядок оказания первой доврачебной помощи при ушибах специальными и под-

ручными медицинскими средствами.  

Оказание ПМП при кровотечениях. Виды кровотечений. Вызов экстренных 

служб. Порядок оказания первой доврачебной помощи при различных видах кровотече-
ний специальными и подручными медицинскими средствами. Экстренная реанимацион-

ная помощь.  

Оказание ПМП при переломах. Переломы и первая помощь при них. Специальные 
медицинские и подручные иммобилизационные средства. Способы транспортировки по-

страдавших  

Велосипед. Правила дорожного движения для велосипедистов. История создания 

велосипеда, его устройство. Возрастные ограничения по управлению велосипедом. Пра-
вила вождения, маневрирования. Сигналы, подаваемые во время движения. Движение 
группы велосипедистов. Велосипедная дорожка, особенности движения на ней.  

 

Тематическое планирование курса 
 

№  Тема Количе-
ство ча-
сов 

1 год обучения -35 часов 

1  Правила движения – закон улиц и дорог.  3 ч  

2  ПДД. Общие положения  8 ч  

3  Дорога, её элементы и правила поведения на дороге  2 ч  

4  Дорожные знаки  8 ч  

5  «Средства регулирования ДД.  14 ч  

6  Перекрестки и их виды.  5 ч  

2 год обучения -35 часов 

1  Порядок движения на перекрестке при регулировании движения 

регулировщиком и светофором.  

2 ч  

2  Общие вопросы порядка движения  9 ч  

3  ДТП. Причины ДТП. Первая помощь  11 ч  

4  Езда на велосипеде. Правила.  10 ч  

5  Подготовка и выступление агитбригады  3 ч  

6  Зачетное занятие  1 ч  

3 год обучения -35 часов 
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1  Правило дорожного движения  12ч  

2  Основы медицинских знаний ПДД  23ч  

 

2.2.4.4. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Программирование в среде LOGO 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам при работе с информацией; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- формирование удовлетворения от самого процесса познания: интерес к 

знаниям, любознательность, стремление расширить свой культурный уровень, 

овладеть определенными умениями и навыками, увлеченность самим 

процессом решения учебно-познавательных задач. 

Метапредметные результаты:  

- умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 

задачи; 

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных областей; 

- умение самостоятельно находить недостающую информацию в 

информационном потоке; 
- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умения и навыки работы в сотрудничестве, навыки взаимопомощи в 

группе в решении общих задач; 

- 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; 

Предметные результаты: 

• умение использовать термины: «интерфейс», «меню», «пиксел», «символ», «редак-

тирование», «переменная», «исполнитель», «команда», «алгоритм», «блок-схема», 
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«программа», «линейный алгоритм», «разветвляющийся алгоритм», «циклический 

алгоритм», «процедура»; понимание различий между употреблением этих терминов 

в обыденной речи и в информатике; 
• умение составлять алгоритмы управления исполнителями и записывать их на вы-

бранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструк-

ций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных ал-

горитмов; 

• умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмиче-
ских задач в выбранной среде программирования; 

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

• навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи. 

Содержание курса в 5 классе 

Интегрированная среда Лого-Миры. Рабочее поле, инструменты, формы – 2 

часа. 
Создание альбома, знакомство с рабочим полем, инструментами, формами Чере-

пашки, сохранение альбома. 
Работа с рисунком и формами Черепашки – 7 часов. 

Создание рисунка с использованием инструментов, создание рисунка с использо-

ванием форм Черепашки; работа с фрагментами рисунка, изменение формы Черепашки; 

копирование, удаление и перемещение и изменение рисунка и форм Черепашки. Создание 
рисунков: “Деревенский пейзаж”, “Подводный мир”, “Космос”. Создание рисунка на сво-

бодную тему. 

Объекты, управление объектами (программирование черепашки) – 3 часа. 
Команды управления Черепашкой; оживление рисунка: простейший алгоритм 

движения объекта, создание мультипликационного эффекта; создание новых форм и 

оживление их; создание мультипликационного сюжета. Оживление сюжетов: “Деревен-

ский пейзаж”, “Подводный мир”, “Космос”. Создание мультипликационного сюжета на 
свободную тему. 

Работа с текстом – 3 часа. 
Текстовое окно, размер и цвет шрифта, проверка правописания, изменение разме-

ра и перемещение текста. 
Работа с графической информацией – 5 часов. 

Использование графических файлов для создания рисунков и фона, вставка фона 

для листа из файла. Работа на сканере. Обучение сканированию рисунка. Использование 
графических файлов в проекте. Разработка проекта “Новогодняя открытка”. 

Создание простейших мультимедийных проектов – 4 часа. 
Создание мультимедийных проектов: “Деревенский пейзаж”, 

“Подводный мир”, “Скачки”, “Космос”, “Домик в деревне”, “Регулируемый перекресток”, 

“Игра хоккей”, кнопки, оглавление альбома, сохранение альбома. 
Разработка индивидуального творческого мультимедийного 
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проекта – 2 часа. 
Индивидуальная работа по разработке творческого мультимедийного проекта. 
Конкурс творческих проектов в среде Лого-Миров – 7 часов. 

Защита творческих проектов на конкурсе, награждение победителей дипломами, 

грамотами, ценными подарками 

Формы организации учебных занятий: 

• индивидуальные; 
• групповые; 
• индивидуально-групповые; 
• фронтальные; 
• практикумы. 

 

Характеристика основных видов деятельности  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать систему команд и отказов исполнителя Черепашка 

• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм; 

• определять для решения какой задачи предназначен алгоритм (интерпрета-
ция блок-схем); 

• сопоставлять различные алгоритмы решения одной задачи, в том числе с по-

зиций эстетики. 

• анализировать пользовательский интерфейс программного   средства,   ис-
пользуемого   в учебной деятельности, анализировать    условия    и    воз-
можности применения   программного   средства   для решения типовых за-
дач; 

• реализовывать        технологию        решения предметных задач с помощью 

конкретного программного средства. 

Практическая деятельность: 

• строить цепочку команд дающих нужный результат; 

• строить алгоритмы решения задачи с использованием линейной алгоритми-

ческой конструкции; 

• составлять блок-схему решения задачи; 

• преобразовывать один способ записи алгоритма в другой; 

• вычислять значения арифметических выражений в среде Лого; 

• строить различные алгоритмы решения задачи как реализацию различных 

методов решения данной задачи; 

• исполнять алгоритм; 

• отлаживать и тестировать программы, выбирать и загружать нужную про-

грамму; 
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• пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами и т.п.; 

• использовать программы для решения задач учебно-исследовательского характера; 

• сохранять     информацию     из     различных предметных областей; 

• передавать        информацию,         используя электронные средства связи. 

 

Тематическое планирование курса  5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Кол-

во 

часов 

1 

Интегрированная среда ПервоЛого. Рабочее поле, инструменты, 

формы 

2 

2 Работа с рисунком и формами Черепашки 8 

3 Объекты, управление объектами (программирование черепашки) 3 

4 Работа с графической информацией 9 

5 Создание простейших мультимедийных проектов 7 

6 

Разработка индивидуального творческого мультимедийного про-

екта 
3 

7 Конкурс   творческих проектов в среде ПервоЛого 3 

 Итого 35 

 

Содержание курса в 6 классе 
Среда «Лого3.0» и технологией работы в ней (7 часов) 

Интерфейс программы Лого и его основные объекты: Рабочее поле, Поле команд, Ин-

струментальное меню, Черепашка. Понятие команды в среде Лого. Команды управления дви-

жением Черепашки. Входные параметры команды. Рисование фигур с помощью Черепашки. 

Создание микромира и его обитателей. Освоение технологии работы с Полем форм. 

Заполнение Рабочего поля оттисками форм. Создание декораций микромира с использованием 

Поля форм и графического редактора. 
Организация движения Черепашки (5 часов) 

Личная карточка Черепашки. Как задать движение. Моделирование прямолинейного 

движения объектов с разными скоростями. Управление курсом движения Черепашки. Модели-

рование движения по сложной траектории. 

Суть анимации. Команда смены форм Черепашки. Моделирование движения со 

сменой форм. Моделирование траектории движения с повторяющимся фрагментом. 

Составление программ (10 часов) 

Понятие программы. Назначение Листа программ. Работа с Листом программ. 

Примеры программ. Назначение обязательных частей программы: заголовка, тела програм-

мы, признака завершения. Правила оформления программ. Составление программ рисова-
ния графических объектов. 

Команда организации конечного цикла. Тело цикла в программе. 

Роль датчиков в Лого (12 часов) 

Датчики, определяющие состояние Черепашки: цвет, курс, размер, форму и т. д. 

Использование датчиков для изменения состояния Черепашки. Инструмент управления со-
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стоянием Черепашки — бегунок. Создание бегунков для регулирования параметров состо-

яния Черепашки. Датчик случайных чисел. Использование в программах датчика случай-

ных чисел. Этапы создания анимационного сюжета. Создание анимационного сюжета. 
Защита творческих проектов (2 час) 
Защита творческих проектов на конкурсе, награждение победителей дипломами, 

грамотами, ценными подарками. 

Формы организации учебных занятий: 

• индивидуальные; 
• групповые; 
• индивидуально-групповые; 
• фронтальные; 
• практикумы. 

Характеристика основных видов деятельности  

Аналитическая деятельность: 

• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм; 

• определять    для    решения    какой    задачи предназначен     алгоритм     

(интерпретация блок-схем); 

• сопоставлять различные алгоритмы решения одной   задачи,   в   том   числе   
с   позиций эстетики. 

• определять по выбранному методу решения задачи,   какие   процедуры   

могут   войти   в алгоритм; 

• определять    для    решения    какой    задачи предназначены готовые проце-
дуры сопоставлять различные алгоритмы решения одной задачи, 

• придумывать набор процедур 

• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм; 

• определять    для    решения    какой    задачи предназначен алгоритм; 

• сопоставлять различные алгоритмы решения одной задачи, в том числе с по-

зиций эстетики. 

Практическая деятельность: 

• строить    алгоритмы    решения    задачи    с использованием   линейной   и   

циклической алгоритмической конструкции; 

• строить алгоритмы решения задачи с использованием процедур, линейной и 

циклической алгоритмической конструкции; преобразовывать один способ 

записи алгоритма в другой;  

• отлаживать   и   тестировать   программы   и процедуры. 

• формально  записывать условия  для состояния исполнителя  с помощью ло-

гических  выражений, включающих команды вопроса; 

• строить алгоритмы решения задачи с использованием основных алгоритми-

ческих конструкций; 

• составлять    блок-схему    решения    задачи; 

• исполнять алгоритм; 

• преобразовывать один  способ записи алгоритма в другой; 
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• строить    различные    алгоритмы    решения задачи как реализацию различ-

ных методов решения данной задачи; 

• отлаживать и тестировать программы 

Тематическое планирование курса, 6 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Кол. 

часов 

1 Знакомство со средой Лого и технологией работы в ней 7 

2 Организация движения Черепашки 5 

3 Составление программ 10 

4 Роль датчиков в ЛогоМирах (12 часов) 12 

5 Защита творческих проектов 2 

 Итого 35 
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Эрудит 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному развитию 

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

форм общественного сознания; 

-  осознание своего места в поликультурном мире; 
-  сформированность гражданской позиции обучающегося как сознательного, актив-

ного и ответственного члена российского общества, осознающего и принимающего свою 

ответственность за благосостояние общества; 
- готовность к образованию и самообразованию; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловече-
ских нравственных ценностей; 

- готовность и способность к самостоятельной, ответственной деятельности; 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его ве-
ликом будущем. 

Метапредметные результаты: 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

- умение ориентироваться в социально-экономических, культурных и экономических 

событиях, оценивать их последствия; 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритет-
ные и второстепенные задачи; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых дей-

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; 

- использовать различные ресурсы для достижения целей; 

- выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль, коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

В процессе реализации программы реализуются следующие принципы: 
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- воспитывающего обучения, поскольку ученику даются не только знания, но и фор-

мируется его личность; 

- систематичности и последовательности (изучаемый материал делится на разделы и 

темы, каждая из которых имеет определённую методику изучения); 

- доступности (обучение строится от «простого к сложному»); 

- наглядности (использование дидактического материала – карточек, схем и др.; ис-
пользование в работе ИКТ); 

- сознательности и активности (Если ребёнок имеет первоначальную мотивацию 

«Хочу» и на протяжении обучения с интересом занимается, то и в дальнейшем будет са-
моутверждаться: «Я знаю», «Я умею», «Я могу»); 

- прочности (ученик неоднократно использует в разных упражнениях изученный ма-
териал и приобретённые навыки, а со стороны руководителя проводится систематический 

контроль результатов обучения). 

Предметные результаты: 

- владение базовым понятийным аппаратом; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа, синтеза; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сфер обучающихся; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи объектов и процессов; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

- звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обще-
ственного развития. 

Основное содержание работы клуба «Эрудит» 

Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования. Познавательно-коммуникативная работа с учащимися позволит сформиро-

вать у них коммуникативную культуру, разовьет речевые способности, научит осознавать 

значение коммуникативного сотрудничества. Учатся творчески и критически работать с 
информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обоб-

щение из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайдже-
стов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением 

карт, схем, фотографий и др.). 

- Включение в учебно-познавательную деятельность учащихся в соответствии с их 

интересами. Учебно-исследовательская деятельность предполагает задания эксперимен-

тального и исследовательского характера, которые выполняют учащиеся.  Рецензирование  
работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах, олимпиадах и конференциях. 

Индивидуальное и групповое консультирование. Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят познава-
тельными играми обучающихся младших классов. Участвуют в традиционных конкурсах: 

региональной конференции «Наследие», «Интеллектуалы 21 века», интеллектуальном фо-

руме молодежи «Шаг в будущее» и др. 

- Подготовка,  организация и проведение игр,  конкурсов,  турниров.  Творческая дея-

тельность предполагает подготовку и проведение конкурсов знатоков науки или конкур-
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сов интеллектуалов, викторин, игр, турниров и т.д. Такая деятельность клуба позволяет 
сделать участие каждого ученика значимым, стимулирует мотивацию участия в познава-
тельной и творческой работе. Участвуют в подготовке и проведении предметных недель, 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Формирование команд. 
Психологическая и игровая совместимость. Определение игрового уровня обучаю-

щихся. Распределение игровых ролей в команде. Выбор капитана в команде. Игровые 
функции в команде. Роль капитана. 
Формирование индивидуальных игровых качеств. 

Понятие концентрации внимания. Влияние физического и эмоционального состояния 

на концентрацию внимания. Установление приоритетов при получении новой информа-
ции. Выносливость ума. Повышение силы ума. Упражнения с числами. Упражнения с 
буквами. Упражнения со словами. Определение уровня развития природной и культурной 

памяти. «Железные правила» Максима Поташёва, магистра игр «Что? Где? Когда?» 

Формирование навыков внутрикомандного взаимодействия. 

Игры: «Контакт», «Пойми меня», создание проблемных ситуаций. 

Одна минута обсуждения в игре «Что? Где? Когда?». Логические задачи. Как доказать 

что угодно. Задачи-детективы и задачи-истории. Знакомство с правилами командных ин-

теллектуальных игр. Виды вопросов. Структура вопроса. Форма вопроса. Стратегия и так-

тика, целеполагание в команде. 
Упражнения на выбор правильной версии 

Техника обсуждения – стандартные приёмы: поиск ключевых слов в тексте вопроса; 
«вопрос на школу»; перебор; «малый джентльменский набор»; поиск ассоциаций; воссо-

здание культурного подтекста. 
Менее известные приёмы обсуждения: отсеять шелуху; искать простое в сложном; 

действительность или вымысел; выйти из плоскости; от противного; отсутствующая под-

сказка; форма формы. 

Самое сложное – работа с версией: «думай как автор», внешние факторы, «принцип 

Пушкина», вероятностный подход. 

Игры «О, счастливчик!», «Интеллектуальное лото», «Даугавпилс», «Бескрылка», «Де-
сятка». Анатомия выбора. Оценка и проверка возможных решений. 

Тренировка реакции у капитанов. 

Правила быстрых вопросов, реакции. Индивидуальная «Своя игра», Упражнения 

«Гонка за лидером», «Интеллектуальный покер», «Ты – мне, я – тебе», «КонКВИЗтадор», 

«ТРИВИАДОР», Работа на «кнопке». 

Игровая практика 
Участие команды в Чемпионате города, Кубке города, Кубке Прикамья, Молодёжном 

Кубке мира, Всероссийских интеллектуальных турнирах «Сферы знаний», «Мир вокруг 
нас». 

Анализ игр 

Выявление положительных и отрицательных тенденций в игровой практике команды 

(после каждой игры). 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ 

География: столицы стран, республик, озёра, реки, океаны, острова; гербы, флаги. 
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Литература: жанры, авторы зарубежных произведений, герои. 

Мифология разных стран: Древняя Греция, Древний Рим, Древний Египет, Древняя 

Индия, Девний Китай; боги, герои, существа. 
Библейские сказания. Притчи. 

7 чудес света 

100 великих открытий. Учёные. 
История: цари и государи, герои-воины, римские папы, старинные меры (разных 

стран); денежные единицы 

Химия: таблица Менделеева 

Биология: открытия; бактерии, генетика. 
Медицина: прививки, заболевания. 

Культура и искусство: виды искусств, памятники архитектуры, художники, скульпто-

ры. 

Афоризмы и крылатые выражения. 

Язык: фразеологизмы, этимология. 

Спорт: Олимпийские игры, виды спорта, чемпионы, даты, рекорды 

Кино: фильмы и мультфильмы разных стран, актёры, режиссёры 

Песни: композиторы, поэты, историческая эпоха, исполнители 

Латинские цифры. 

В проведении занятий используются различные формы работы: индивидуальная, 

парная, групповая (командная) и фронтальная. В выборе структуры занятий и их содержа-
ния учитывается, что дети пришли на них после напряжённого трудового дня и им необ-

ходим отдых, переключение на новые виды деятельности. В связи с этим на занятиях 

предполагается широкое использование игровых форм работы (работа с интернетом, тре-
нинги, ролевые игры, а также головоломки, ребусы, кроссворды), в ходе которых усваива-
ется и тренируется полученный материал. Атмосфера увлечённости, радости, ощущение 
посильности заданий позволяет решать серьёзные организационные и коммуникативные 
задачи. 

Занятия кружка – это уроки трудолюбия, ответственности, умения преодолевать труд-

ности, чувства партнерства, товарищества. Дети работают в условиях благоприятного 

психологического климата и правильных личностных отношений как между учителем и 

учениками, так и между самими школьниками, изучения воспитанников, позволяющее 
глубже узнать их характеры, образ мыслей, наклонности. 

Для успешной реализации программы необходим компьютер для просмотра презен-

таций, проведения электронных версий игр, для проведения викторин. 

Основные формы организации занятий: информационно-развлекательные игры, 

интеллектуальный аукцион, «мозговой штурм», конкурс научно-фантастических проек-

тов, тестирование, турнир, вечер неразгаданных тайн, вечер по следам детектива, задания 

и упражнения на развитие логики, воображения, памяти, предметные недели. 

 

Тематическое планирование, 7 класс «МЫСЛИТЕЛИ» 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  Кол-

во 
часов 

1 

Игровые функции. Роли в команде. «Порядок бьёт класс». «Железные пра-
вила» Максима Поташёва – знатока, магистра игр «Что? Где? Когда?» 

 

1 

2 Клубное самоуправление. Интеллектуальное казино 1 

3 Игровая презентация «Зачем нужны хвосты?» 1 

4-
13 

Информационно-развлекательные игры. Игровая практика  

10 

14-
18 

Применение отдельных элементов "мозгового штурма" в 5 

19 Игра «Брейн-ринг». 1 

20 

Игры на эрудицию.  

"Своя игра". 1 

21-
22  Игровое творчество клубов стран СНГ. 2 

23-
25 

Знакомство с игрой «Даугавпилс». 

Интеллектуальный покер (индивидуальные и командные соревнования). 3 

26 

Понятие о корректности вопроса. Требования к корректному вопросу. 

Вопросы разных уровней сложности. 1 

27 Простейшие вопросы (на элементарные знания) Логические вопросы. 1 

28 Вопросы на догадку. "Неберущиеся" вопросы. 1 

29-
30 

Создание стандартного (оптимального) вопроса. Правила оформления во-

проса. 2 

31-
34 

Интеллектуальный аукцион (конкурс на лучший интеллектуальный во-

прос). Создание банка вопроса для игр. Представление портфолио. 4 

35 Итоговое занятие. Игра «Где логика?». 1 

 

Тематическое планирование, 8 класс «МАГИЯ МЫСЛИ» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Кол-во 
часов 

1 

Организационное занятие. Игры на знакомство и адаптацию в мик-

роколлек-тиве. 1 

2 Клубное самоуправление. Интеллектуальное казино. 1 

3-4 

Применение отдельных элементов "мозгового штурма" в командных 

интеллектуальных играх. 2 

5-6 

Принципы "мозгового штурма", применимые к командным интел-

лектуаль-ным играм. Этапы работы над вопросом. 2 

7-8 

Индукция (генерирование идей). Игровая практика и роль генериро-

вания идей в работе над вопросом.  2 

9-10 Психологическое "растормаживание" индукторов в команде 2 
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11-

12 Анализ идей и версий ("информационная критика"). 2 

13-
14 

Мозговой штурм в применении к “ Что? Где? Когда?” Минута на 

обсуждение вопроса. Микроэтапы работы команды. 2 

15-

16 

Индукция, критика, синтез, выбор версии. Возможные схемы игро-

вого эпизода. Стратегия игры в зависимости от правил турнира или 

шоу-игры. Взаимоотношения с ведущим. 2 

17-
20 

Мозговой штурм в применении к “ Брэйн рингу”. Отсутствие ниж-

ней временной границы.  2 

19-

20 

Игра “ на кнопке”. Перемена ролей в команде в связи с ускорением 

темпа игры. 2 

21-
22 

Перераспределение ролевой нагрузки в “ брэйновой” команде. Иг-
роки первой и второй линии - эрудиты и “ мыслители”. 2 

23-
24 

Роль капитана и “кнопочника”. Психологи-ческая устойчивость ко-

ман-ды. Допустимое противос-тояние с ведущим. 2 

25-
26 

Интеллектуальный аукцион (конкурс на лучший интеллектуальный 

вопрос). Создание банка вопроса для игр. 2 

27-
28 Задания и упражнения на развитие логики, воображения, памяти. 2 

29 Интеллектуальные игры в странах СНГ. 1 

30-
32 

Подготовка к участию в интеллектуальном форуме молодежи «Ка-
пустник» и др. 3 

33-
34 Итоговое занятие. Конкурс научно-фантастических проектов.   2 

35 Представление портфолио. 1 

 

Тематическое планирование, 9 класс «ЭРУДИТ» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Кол-во 
часов 

1 

Организационное занятие. Игры на знакомство и адаптацию в микро-

коллективе. 1 

2 Клубное самоуправление. Интеллектуальное казино. 1 

3-4  

Применение отдельных элементов "мозгового штурма" в командных ин-

теллектуальных играх. 2 

5-6  

Игровая практика и функциональное применение метода «мозгового 

штурма» в работе над вопросом. Роль эрудитов («критиков») в команде. 
Дедукция (синтез информации). 2 

7-8  Функция капитана-диспетчера в работе над вопросом. 2 

9-10 

Игровая практика и "игра в пас" (логическое развитие поданной идеи). 

Раскрытие логики вопроса и многоступенчатые (многоходовые) комби-

нации.  2 

11-

12 

Выбор версии из нескольких возможных. Роль логики и интуиции в 

процессе выбора версии 2 
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13  

Общее понятие об интеллек-туальном тестировании и интеллектуальном 

коэффициенте IQ. 1 

14-

15 

Ознакомление с разнообразными видами интеллектуальных тестов (в 

том числе и компьютерных). Игровые тесты на эрудицию и общее раз-
витие. 2 

16-
19 Информационно-развлекательные игры. 4 

20-
23 Телевизионные варианты интеллектуальных игр. 4 

24-
25 

Интеллектуальное лото по географии. 

Игра «КонКВИЗтадор» (индивидуальная). 2 

26-
27 

Интеллектуальное лото по истории. 

Игра «КонКВИЗтадор» (командная). 2 

28 

Менее известные приёмы в технике обсуждения: 

№ 1: отсеять шелуху; 

№ 2: искать простое в сложном. 

Общепредметная викторина, решение логической задачи. 1 

29-
30 

Решение тематических кроссвордов, логических задач. 

Общепредметная викторина: тренинг реакции. 2 

31-
32 Интеллектуальная викторина (география, история, литература, спорт). 2 

33 Представление портфолио. 1 

34 Итоговое занятие. По следам Агаты Кристи. 1 

 

Шахматы. Шашки 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

 готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотива-
ции к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие 
их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче-
ства;  

 сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 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 участ-
ников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметные результаты:  

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, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность.  
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 уметь совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную  

оценку деятельности на занятии;  

Познавательные УУД:  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источни-

ки информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-
ной работы всей команды.  

Коммуникативные УУД:  

 уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и по-

нимать речь других.  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им.  

 рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 
коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.  

 приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре.  

 освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 
упражнения, соревнования).  

Предметные результаты:  

 освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической 

для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобра-
зованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира  
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Шахматы, первый год» 

I. Шахматная доска. Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная 

доска. Белые и черные поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски.  

II. Шахматные фигуры. Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф 

= 9).  

III. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция). 

Расположение каждой из фигур в начальном положении; правило «Каждый ферзь любит 
свой цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расста-
новкой фигур.  

IV. Ходы и взятие фигур. (Основная тема учебного курса.) Правила хода и взятия 

каждой из фигур. Игра «на уничтожение». Белопольные и чернопольные слоны, одно-

цветные и разноцветные слоны. Качество. Легкие и тяжелые фигуры. Ладейные, коневые, 
слоновые, ферзевые и королевские пешки. Взятие на проходе. Превращение пешки.  

V. Цель шахматной партии. Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель 

шахматной партии. Матование одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. 

Пат и другие случаи ничьей. Мат в один ход. Длинная и короткая рокировка и ее правила.  
VI. Игра всеми фигурами из начального положения. Шахматная партия. Начало 

шахматной партии. Представления о том, как начинать шахматную партию. Короткие 
шахматные партии.  

«Шахматы, второй год» 
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I. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шах-

маты проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. Выдающиеся шахматисты 

нашего времени. Шахматные правила FIDE. Этика шахматной борьбы.  

II. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование 
полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального поло-

жения. Запись шахматной партии.  

III. Ценность шахматных фигур. Повторение: ценность шахматных фигур (К, С = 

3, Л = 5, Ф = 9). Сравнительная сила фигур. Абсолютная и относительная сила фигур. До-

стижение материального перевеса. Нападение и защита. Способы защиты (5 способов).  

IV. Техника матования одинокого короля. Мат различными фигурами. Ферзь и 

ладья против короля. Две ладьи против короля. Король и ферзь против короля. Король и 

ладья против короля.  

V. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода 
в дебюте (начало игры), миттельшпиле (середина игры), эндшпиле (конец игры). Защита 
от мата.  

«Шахматы, третий год» 

I. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии. Шахматная партия. Три 

стадии шахматной партии (дебют, миттельшпиль, эндшпиль). Двух– и трехходовые пар-

тии.  

II. Основы дебюта. Правила и законы дебюта. Дебютные ошибки. Невыгодность 

раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов партии. Детский мат и 

защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Связка в дебюте. Коротко о дебю-

тах.  

Принципы игры в дебюте: Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание «пешкоедов». Борьба за центр.  

Безопасная позиция короля. Значение рокировки. Гармоничное пешечное располо-

жение. Разумная игра пешками. Классификация дебютов.  

III. Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в сере-
дине шахматной партии. Понятие о тактике. Тактические приемы. Связка в миттельшпи-

ле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Понятие о страте-
гии. Пути реализации материального перевеса.  

IV. Основы эндшпиля. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи 

(простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья 

против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые слу-

чаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование сло-

ном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помо-

щи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего ко-

роля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизон-

тали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон 

и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, 

как играть в эндшпиле.  
«Шахматы, четвертый год» 

I. Шахматная партия. О трех стадиях шахматной партии. Виды преимущества в 

шахматах: материальное преимущество, преимущество в пространстве (территориальное 



 

486 

 

преимущество), преимущество во времени. Шахматные часы. Рекомендации по рацио-

нальному расходованию времени.  

II. Анализ и оценка позиции. Основные правила игры в миттельшпиле 
(В.Стейниц). Анализ и оценка позиции. Элементы позиции (слабые поля, слабые пешки, 

позиция фигур, открытые линии, центр, пространство и др.).  

III. Шахматная комбинация. Пути поиска комбинации.  

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Ти-

пы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завле-
чения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др.  

Матовые комбинации на мат в три хода.  
Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса, на темы 

завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др..  

Комбинации, ведущие к ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации). 

 

Тематическое планирование 
№  Тема Количе-

ство часов  

1 год обучения - 35 часов 

1  Шахматная доска.  4 ч  

2  Шахматные фигуры.  9 ч  

3  Начальная расстановка фигур.  4 ч  

4  Ходы и взятие фигур.  8 ч  

5  Цель шахматной партии.  5 ч  

6  Игра всеми фигурами из начального положения.  3 ч  

7  Турнир по настольным играм  1 ч  

8  Итоговое занятие  1 ч  

2 год обучения - 35 часов 

1  Краткая история шахмат.  6 ч  

2  Шахматная нотация.  8 ч  

3  Ценность шахматных фигур  10 ч  

4  Техника матования одинокого короля.  6 ч  

5  Достижение мата без жертвы материала.  4 ч  

6  Турнир по настольным играм  1 ч  

3 год обучения - 35 часов 

1  Шахматная партия. Три стадии шахматной партии.  3 ч  

2  Основы дебюта.  9 ч  

3  Основы миттельшпиля.  10 ч  

4  Основы эндшпиля.  12 ч  

5  Турнир по настольным играм  1 ч  

4 год обучения - 35 часов 

1  Шахматная партия.  8 ч  

2  Анализ и оценка позиции.  8 ч  

3  Шахматная комбинация.  18 ч  

4  Турнир по настольным играм  1 ч  
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2.2.4.5. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Умелые ручки 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 1. Личностные результаты:  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера формирование по-

требности в самовыражении и самореализации, социальном признании  

 2. Метапредметные результаты: 

 2.1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность справляться с жизненными задачами; планировать цели и пути их до-

стижения и устанавливать приоритеты; контролировать своё время и управлять им; ре-
шать задачи; принимать решения и вести переговоры  

 2.2. Познавательные универсальные учебные действия: 

формирование знаний об истории и современных направлениях развития декоративно-

прикладного творчества; владение различными техниками работы с материалами; приоб-

ретение практических навыков различного вида мастерства. 
 2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и интересов; умение формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение  
 3. Предметные результаты: 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-
ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления из-
делий; обеспечение сохранности продуктов труда освоение ключевых понятий, связанных 

с изобразительным искусством; знакомство с различными видами изобразительного, де-
коративно-прикладного искусства и его выдающимися деятелями; расширение кругозора; 
испытание своих возможностей в различных техниках и направлениях декоративно-

прикладного творчества; овладение способами индивидуальной и коллективной творче-
ской деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Работа с бумагой 

1.1.Плетение из газет 
 История плетения из лозы. Знакомство с техниками плетения из газет. Подготовка 

материала для плетения.  

 Практическая работа: освоение техники плетения из газет. Плетение дна изделия. 

Плетение по кругу. Плетение по спирали. Плетение шахматкой. Закрепление края изде-
лия. Покраска изделия. Покрытие изделия лаком. 

1.2. Работа с гофрированной бумагой 

 Свойства гофрированной бумаги. Идеи изделий из гофробумаги.   

Практическая работа: изготовление букетов из гофробумаги.  

1.3. Декупаж 
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 История создания бумаги. Разнообразие видов бумаги. Салфетки. Знакомство с 
техникой декупажа. Технология изготовления изделий в технике декупажа.  

 Практическая работа: изготовление сувенира. 
Раздел 2. Работа с природным материалом 

2.1. Флористика 
 Понятия «флористика». Икебана. Разнообразие флористического материала. Пра-

вила сбора, подготовки и хранения материала. Правила построения цветочной компози-

ции. Разнообразие технологий.  

 Практическая работа:изготовление панно «Кораблик»; изготовление панно 

«Осенний лес»; оформление работ к школьной выставке. 
2.2. Из семян растений, крупы 

 Виды круп и семян растений. Разнообразие формы и цвета. Использование круп и 

семян для изготовления поделок. Знакомство с техникой работы с крупой и семенами рас-
тений.  

 Практическая работа: изготовление картин из семян и круп. 

2.3. Работа с холодным фарфором 

 Понятие «фарфор». История создания фарфора и изделия из него. Что такое «хо-

лодный фарфор», способ его приготовления. Техника работы с холодным фарфором. Тех-

нология покраски изделий. 

 Практическая работа: изготовление цветов и украшений (заколок, брошей, брело-

ков).  

Раздел 3. Художественная обработка бросового материала 
3.1. Изделия из пластиковых бутылок 

 Знакомство со способами утилизации пластиковых бутылок. Идеи изделий из пла-
стиковых бутылок. Изготовление ваз из пластиковых бутылок. Презентация идей изделий 

из пластиковых бутылок.  

Практическая работа: изготовление ваз из пластиковых бутылок; изготовление 
цветов из пластиковых бутылок. 

3.2. Изделия из пакетов 

Знакомство со способами утилизации пакетов. Идеи изделий из пакетов. Техника вя-

зания крючком. Изготовление одежды из пакетов. Плетение обуви из пакетов. Презента-
ция идей изделий из пакетов.   

Практическая работа: плетение ковриков из пакетов. 

 3.3. Изделия из коробок 

 Знакомство со способами утилизации коробок. Идеи изделий из коробок. Презен-

тация идей изделий из коробок.  

 Практическая работа: изготовление мебели из коробок. 

3.4. Работа с технологическими отходами 

 Понятие «технологические отходы». Разнообразие технологических отходов. Вто-

рая жизнь вещей. Разнообразие технологий при работе с технологическими отходами.  

 Практическая работа: изготовление подарочного панно. 

3.5. Декоркомпьютерными дисками 

 Понятие «декор». Декорирование предметов. Технология выполнения декора дис-
ками.  

 Практическая работа: изготовление подарочной коробки. 
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Раздел 4. Работа с текстильными материалами 

4.1. Работа с тканью 

 История создания игрушек из ткани. Разнообразие материала. Знакомство с техни-

кой примитивизм. Изготовление тканевой игрушки в технике примитивизм. Технология 

обработки игрушки кофе с ванилью. 

 Практическая работа: изготовление куклы. 

4.2. Валяние 
 Понятие «валяние». Мокрое и сухое валяние. Объёмное и плоскостное валяние. 

Техника мокрого объёмного валяния. Изготовление бус и брелоков в технике мокрого ва-
ляния.  

 Практическая работа:изготовление бус и брелоков в технике мокрого валяния. 

4.3. Игрушки из носков, колгот 
 Трикотажное полотно. Особенности, свойства трикотажа. Технология изготовления 

пупсов, зверей. 

 Практическая работа:изготовление пупсов, зверюшек. 

4.4. Работа с нитками 

 Понятие «мандала». История происхождения. Разнообразие техники исполнения 

мандалы. Технология плетения мандалы. 

 Практическая работа: плетение мандал. 

Тематическое планирование 
5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия и практическая работа Кол-

во 
часов 

Формы внеурочной 

деятельности 

Раздел 2. Работа с природным материалом 

1 Понятие «флористика». Икебана 1 Беседа 

2 Правила сбора, подготовки и хранения материала 1 Рассказ, показ 
3 Правила, техника работы с сухими листьями 1 Практические заня-

тия 

4-5 Изготовление панно «Осенний лес» 1 Практические заня-

тия  

6-7 Изготовление панно «Природа Алтая» 1 Творческие задания 

8 Подготовка работ к школьной выставке 1 Анализ работ 

Раздел 1. Работа с бумагой 

9 История плетения из лозы. Знакомство с техниками 

плетения из газет 
1 Беседа 

10 Техника плетения из газет 1 Рассказ, показ 
11 Подготовка материала для плетения 1 Практические заня-

тия 

12 Плетение дна изделия 1 Практические заня-

тия 

13 Плетениепо кругу 1 Практические заня-

тия 
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14 Плетениепо спирали  Практические заня-

тия 

15 Плетение шахматкой 1 Практические заня-

тия 

16 Закрепление края изделия. Покрытие изделия лаком.  Анализ работ 

Раздел 3. Работа с бросовым материалом 

17 Знакомство со способами утилизации пластиковых 

бутылок 

1 Беседа 

18 Идеи изделий из пластиковых бутылок 1 Практические заня-

тия 

19-20 Изготовление ваз из пластиковых бутылок 1 Практические заня-

тия 

21 Изготовление цветов из пластиковых бутылок 1 Практические заня-

тия 

22 Знакомство со способами утилизации пакетов 1 Беседа 

23 Идеи изделий из пакетов 1 Рассказ, показ 
24-25 Техника вязания крючком 1 Практические заня-

тия 

26 Изготовление одежды из пакетов 1 Рассказ, показ 
27 Плетение обуви из пакетов 1 Практические заня-

тия 

28 Плетение ковриков из пакетов 1 Практические заня-

тия 

29 Знакомство со способами утилизации коробок 1 Беседа 

30 Идеи изделий из коробок 1 Практические заня-

тия 

31-32 Изготовление мебели из коробок 2 Практические заня-

тия 

33 Презентация идей изделий из коробок 1 Творческие задания 

34 Выставка работ 1 Анализ работ 

 итого 34  

 

6 класс 
 

№ 

п/п 

Тема занятия и практическая работа  Формы внеурочной 

деятельности 

Раздел 2. Работа с природным материалом 

1 Знакомство с семенами растений и видами круп, техника 
работы с ними 

1 Беседа 

2-5 Изготовление картины «Осень» 4 Практические заня-

тия 

6 История создания фарфора. Изделия из фарфора 1 Практические заня-

тия 

7 Технология изготовления холодного фарфора 1 Беседа 
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8-11 Создание изделия (по желанию обучающегося) 4 Рассказ, показ 

12 Покраска изделия, покрытие лаком 1 Практические заня-

тия 

Раздел 1. Работа с бумагой  

13 Знакомство со свойствами гофрированной бумаги и 

изделиями из неё. Технология изготовления цветов 

1 Рассказ, показ, 
практические заня-

тия 

14-16 Изготовление цветов 3 Практические заня-

тия 

17 Оформление букета из готовых цветов 1 Творческие задания 

Раздел 4. Работа с текстильными материалами 

18 История создания игрушек из ткани. Разнообразие иг-
рушек 

1 Беседа 

19 Техника примитивизм. Создание кукол в технике при-

митивизм 

1 

 

Рассказ, показ 

20 Создание рисунка куклы. Создание выкройки 1 Рассказ, показ, 
практические заня-

тия 

21 Выкраивание деталей и их сшивание 1 Практические заня-

тия 

22-27 Изготовление куклы 6 Практические заня-

тия 

28 Технология покраски куклы кофе с ванилью, сушка 1 Рассказ, показ 
практические заня-

тия 

29 Роспись лица. Окончательная отделка изделия 1 Рассказ, показ 
практические заня-

тия 

30 Знакомство с техникой валяния. Виды валяния, ин-

струменты и приспособления 

1 Рассказ, показ 
 

31 Изготовление бус и брелоков в технике мокрого валя-

ния 

1 Практические заня-

тия 

32 Изготовление бус и брелоков в технике мокрого валя-

ния 

1 Практические заня-

тия 

33 Изготовление бус и брелоков в технике мокрого валя-

ния 

1 Практические заня-

тия 

34 Выставка работ  Анализ работ 
 итого 34  

 

7 класс 
 

№ 

п/п 

Тема занятия и практическая работа  Формы внеуроч-

ной деятельности 
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Раздел 1. Работа с бумагой   

1 Понятие «декупаж». Идеи для поделок 1 Беседа 

2-5 Изготовление поделки в технике прямогодекупажа 4 Практические заня-

тия 

Раздел 3. Работа с бросовым материалом   

6 Коллекции одежды из бросового материал. Показ пре-
зентации 

1 Беседа. Рассказ, 
показ 

7-8 Работа над эскизами коллекции 2 Творческие задания 

9-19 Изготовление коллекции 11 Практические заня-

тия 

20 Показ коллекции 1 Анализ работ 

Раздел 4. Работа с текстильными материалами 

21 Аппликация из ткани. 1 Беседа. Рассказ, 
показ 

22 Изготовление шаблонов. 1 Практические заня-

тия 

23-24 Изготовление панно 2 Практические заня-

тия 

25 Знакомство с техникой валяния. Виды сухого валяния, 

инструменты и приспособления. 

1 Рассказ, показ 
 

26-29 Изготовление изделия 4 Практические заня-

тия 

30 Азбука макраме. Инструменты и приспособления. Ма-
териалы для плетения. 

1 Беседа. Рассказ, 
показ 

31 Основные узлы и приёмы узелкового плетения. 1 Практические заня-

тия 

32 Техника плетения узлов. Узлы из 2–х нитей.  1 Практические заня-

тия 

33 Простой односторонний узел, простой двусторонний 

узел, узел «Фриволите». 

1 Практические заня-

тия 

34 Выставка работ 1 Анализ работ 

 итого 34  

 

8 класс 
 

№ 

п/п 

Тема занятия и практическая работа  Формы внеуроч-

ной деятельности 

Раздел 1. Работа с бумагой   

1 Идеи для поделок 1 Беседа 

2 Изготовление поделки в технике прямогодекупажа 1  

3-4 Изготовление поделки в технике обратногодекупажа 2 Практические заня-

тия 

Раздел 4. Работа с текстильными материалами 

5 Объёмная аппликация из ткани. 1 Беседа. Рассказ, 
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показ 

6 Изготовление шаблонов.  Практические заня-

тия 

7-9 Изготовление панно 3 Практические заня-

тия 

10 Виды сухого валяния, инструменты и приспособления. 1 Рассказ, показ 
11-14 Изготовление панно 4 Практические заня-

тия 

15 

 

Макраме. Узлы из 2–х нитей.  1 Практические заня-

тия 

16 Простой односторонний узел, простой двусторонний 

узел, узел «Фриволите». 

1 Практические заня-

тия 

17 Узлы на 4-х нитях: двойной плоский узел с правым и 

левым замком.Выполнение цепочки из двойных плос-
ких узлов 

1 

1 

Беседа. Рассказ, 
показ, практиче-
ские занятия 

18 Репсовый узел. Выполнение репсовых узлов. 1 Практические заня-

тия 

19-21 Узоры на основе узлов. Выполнение горизонтальной 

сетки «шахматка» из двойных плоских узлов. 

3 Практические заня-

тия 

22-23 Вторая жизнь старых джинс. Создание коллекции 

одежды. Работа над эскизами коллекции 

2 Рассказ, показ. 
Творческое задание 

24-32 Изготовление коллекции 9 Практические заня-

тия 

33 Показ коллекции 1 Анализ работ 
34 Выставка работ 1 Анализ работ 

 итого 34  

 

9 класс 
 

№ 

п/п 

Тема занятия и практическая работа  Формы внеуроч-

ной деятельности 

Раздел 4. Работа с текстильными материалами  

1 Покрывала в технике лоскутное шитье. 1 Беседа. Рассказ, 
показ 

2 Изготовление шаблонов. 1  

3-10 Изготовление покрывала. 8 Практические заня-

тия 

11 Объёмное валяние, инструменты и приспособления. 1 Рассказ, показ 
12-18 Изготовление игрушки  Практические заня-

тия 

19 Макраме. 1 Рассказ, показ 
20-24 Плетение панно с использованием плоских узлов. 5 Практические заня-

тия 

25 Вторая жизнь старых джинс. Создание панно. 1 Рассказ, показ.  
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26 Заготовка шаблонов 1 Практические заня-

тия 

27-33 Изготовление панно 6 Анализ работ 
34 Выставка работ 1 Анализ работ 

 итого 34  

 

 «АРТ-студия»  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- проявление положительных качеств личности; 

- организация самостоятельной деятельности, организация места занятий; 

- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и спосо-

бов его применения для воплощения творческого замысла; 
- умение самостоятельно применять полученные знания о выразительных средствах 

декоративной композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 
цвете, контрасте; 

- проявление дисциплинированности, упорства, трудолюбия; 

- оказание бескорыстной помощи сверстникам; 

- осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

- осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

- овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

- научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 
- осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

- учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- умение обнаружить ошибки в выполнении задания и самостоятельно их исправить; 

-общение   и   взаимодействие   со   сверстниками   на   принципах   взаимопомощи и вза-
имопонимания; 

- анализ и объективная оценка своего труда; 
- оценка красоты работ сверстников; 

- учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 
-планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценки учителей; 

- уметь распознавать чувства других людей; 

- обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

- уметь формулировать собственные проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 
-планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценки учителей; 
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- уметь распознавать чувства других людей; 

- обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

- уметь формулировать собственные проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

- учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

- учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других; 

- учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

- формулировать свое собственное мнение и позицию; 

- учиться толерантному отношению к другому человеку. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

5 класс 
1. Вводная часть. Вводный инструктаж по ОТ. Введение в программу внеурочной 

деятельности. 

Источники наших знаний об изобразительном искусстве.  
2. Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка. Знакомство с графическими 

материалами для уроков изобразительного искусства. Выразительность линейного рисун-

ка. Линия горизонта. Равномерное заполнение листа. Изображаем силуэт дерева. «Изоб-

ражать можно в объеме». «Изображать можно пятном». 

3. Основы цветоведения. Живопись - искусство цвета. Первичные цвета. Цветовая 

гамма. Красоту нужно уметь замечать. Рисуем дерево тампованием. «Узоры на крыльях». 

4. Изображение растительного мира. Изображение животного мира. В гостях у осени. 

Изображение осеннего букета. Красивые рыбы. Украшение птиц. Прекрасное в жизни и в 

произведениях изобразительного искусств. Красота формы листьев  

5.Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. Узор из кругов и 

треугольников.  

«Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и бабочек». «Праздничные краски узо-

ров дымковской игрушки». 

6. Оформительские, творческие и выставочные работы.  Мы - юные дизайнеры. Ху-

дожественно-творческое проектирование. Итоговая выставка и презентация работ. 
Содержание курса внеурочной деятельности  

6 класс 
1. Введение в тему.  Вводный инструктаж по ОТ. Введение в программу внеурочной 

деятельности. Источники наших знаний об изобразительном искусстве.  
2. Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к истокам. Сказка в деко-

ративном искусстве. Красивые цепочки. Волшебные листья и ягоды. Хохломская роспись. 

Рисование кистью элементов городецкого растительного узора. Составление эскиза узора 
из декоративных цветов, листьев для украшения тарелочки «Синее чудо». Домовая рос-
пись «Букеты цветов на подносе».  

3. «Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка». Основы рисунка. Знакомство 

с творчеством художников -графиков. Приемы передачи освещенности.  Приемы переда-
чи фактуры предметов.  
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4. «Основы цветоведения. Живопись - искусство цвета.» Знакомство с творчеством со-

временных художников. Колорит. Цветовая гармония. Выполнение плодов осени в разном 

колорите. «Удивительное рядом. Декоративный натюрморт. 
5. «Изображение растительного мира. Изображение животного мира». Искусство 

набросков животных. Изображение животных в технике бумагопластика. Красота в обыч-

ном. 

6. «Основы дизайна». Знакомство с основами дизайна. Дизайн, основные принципы 

композиции.  

Основы организации пространства. Дизайн - проект интерьера. 
Содержание курса внеурочной деятельности  

7 класс 
1. Вводная часть. Вводный инструктаж по ОТ. Введение в программу внеурочной дея-

тельности.  Источники наших знаний об изобразительном искусстве.  
2. Жанры изобразительного искусства. Выдающиеся русские художники. Родные про-

сторы в произведениях русских художников и поэтов. Городские и сельские стройки. 

Изображение портрета в истории искусства. Портрет «образ». Основы натюрморта. Рисо-

вание с натуры натюрморта: кувшин и яблоко. Натюрморт из геометрических тел.  

3. Основы дизайна. Дизайн праздника (новогодний праздник, Рождество, Пасха и т д. 

4. Тематическое рисование. Рисование на тему «Закат солнца на море». Рисование на 
тему «Пейзаж с радугой». «В сказочном подводном царстве». Поэтические иллюстрации. 

5. Оформительские, творческие и выставочные работы. Мы - юные дизайнеры. Худо-

жественно - творческое проектирование. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  

8 класс 
1. «Ведение». Особенности и периодизация древнерусской культуры».  

2. Архитектура. Язык древнерусской архитектуры. Первые столетия русского зодче-
ства. 

Деревянное зодчество средневековой Руси. Московский Кремль. Русский средневеко-

вый монастырь. Русский средневековый город. Опыт творческой деятельности. 

3. Живопись. Язык древнерусской живописи. Древнерусская иконопись. Мозаики и 

фрески Древней Руси. 

4. Декоративное искусство. Ювелирное искусство средневековой Руси. Древнерус-

ский костюм. Старинное Русское оружие. Письменность и книга Древней Руси. Опыт 
творческой деятельности. 

5. Быт средневековых крестьян. Трудовая деятельность крестьян. Крестьянские жи-

лище и утварь. Крестьянская трапеза. Семейная жизнь крестьян. Русские народные празд-

ники. Опыт творческой деятельности. 

6. Быт средневековых царей. Царский быт и его особенности. Государев двор и домаш-

няя жизнь царя. Парадные выходы и выезды царя. Развлечения царей. Царская охота. Цар-

ские пиры. Музыка.  
Содержание курса внеурочной деятельности  

9 класс 
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1. «Образная сила искусства». Визуально - пространственное искусство. Синтетические 
виды искусств, их образный язык. Коллективное творчество. Исследовательские и прак-

тические задания. 

2.  «Художник и театр». Специфика изображения кино и театра. Театральное искусство 

и художник. Пространство сцены. Образ героя и костюм. «Третий звонок» - просмотр 

творческих работ. 
3.  «Искусство фотографии». Фотография - новый взгляд на реальность. Ловим мгнове-

ние. Фото – пейзаж. Фотовыставка. Человек на фотографии. Фотовыставка . 

 

Тематическое планирование курса 

  

Тема Кол-во часов 

5 класс  

Вводный инструктаж по ОТ. Введение в программу внеурочной деятельно-

сти 

1 

Источники наших знаний об изобразительном искусстве 1 

Знакомство с графическими материалами для уроков изобразительного ис-
кусства. 

2 

Выразительность линейного рисунка. 2 

Линия горизонта. Равномерное заполнение листа. Изображаем силуэт дере-
ва. 

1 

«Изображать можно в объеме» 2 

«Изображать можно пятном» 2 

Первичные цвета. Цветовая гамма. 1 

Красоту нужно уметь замечать. 1 

Рисуем дерево тампованием 2 

«Узоры на окнах» 1 

В гостях у осени. 2 

Изображение осеннего букета. 2 

Красивые рыбы. 2 

Украшение птиц. 1 

Прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства 1 

Красота формы листьев. 1 

Узор из кругов и треугольников 1 

«Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и бабочек» 1 

«Праздничные краски узоров дымковской игрушки» 2 

Мы-юные дизайнеры. Художественно-творческое проектирование. 2 

Итоговая выставка и презентация работ 1 

6 класс  

Подведение итогов 1 

Вводный инструктаж по ОТ. Введение в программу внеурочной деятельно-

сти 

1 

Источники наших знаний об изобразительном искусстве.  2 
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Сказка в декоративном искусстве.  2 

Красивые цепочки 2 

Волшебные листья и ягоды. Хохломская роспись.  3 

Рисование кистью элементов городецкого растительного узора.  3 

Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев для украшения 

тарелочки «Синее чудо».  

2 

Домовая роспись «Букеты цветов на подносе»  3 

Основы рисунка. Знакомство с творчеством художников -графиков 1 

Приемы передачи освещенности 1 

Приемы передачи фактуры предметов. 1 

Знакомство с творчеством современных художников 1 

Колорит. Цветовая гармония 1 

Выполнение плодов осени в разном колорите 2 

«Удивительное рядом» 1 

Декоративный натюрморт 1 

Искусство набросков животных 1 

Изображение животных в технике бумагопластика 1 

Красота в обычном. (1 часть) 2 

Знакомство с основами дизайна. Дизайн, основные принципы композиции. 2 

Основы организации пространства. Дизайн - проект интерьера 1 

7 класс  

Вводный инструктаж по ОТ. Введение в программу внеурочной деятельно-

сти 

1 

Источники наших знаний об изобразительном искусстве. 4 

Выдающиеся русские художники 2 

Родные просторы в произведениях русских художников и поэтов. 2 

Городские и сельские стройки 2 

Изображение портрета в истории искусства 2 

Портрет «образ» 2 

Основы натюрморта. Рисование с натуры натюрморта: кувшин и яблоко. 2 

Натюрморт из геометрических тел. 2 

Дизайн праздника (новогодний праздник, Рождество) 7 

Рисование на тему «Закат солнца на море» 2 

Рисование на тему «Пейзаж с радугой» 1 

«В сказочном подводном царстве» 2 

Поэтические иллюстрации 1 

Мы - юные дизайнеры. Художественно - творческое проектирование. 1 

Подведение итогов 1 

8 класс  

Особенности и периодизация древнерусской культуры» 1 

Язык древнерусской архитектуры 1 

Первые столетия русского зодчества 1 

Деревянное зодчество средневековой Руси 1 
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Московский Кремль 1 

Русский средневековый монастырь 1 

Русский средневековый город 1 

Опыт творческой деятельности 1 

Язык древнерусской живописи 1 

Древнерусская иконопись 1 

Мозаики и фрески Древней Руси 4 

Ювелирное искусство средневековой Руси 1 

Древнерусский костюм 1 

Старинное Русское оружие 1 

Письменность и книга Древней Руси 1 

Опыт творческой деятельности 1 

Трудовая деятельность крестьян 1 

Крестьянские жилище и утварь 1 

Крестьянская трапеза 1 

Семейная жизнь крестьян 1 

Русские народные праздники 1 

Опыт творческой деятельности 1 

Царский быт и его особенности 2 

Государев двор и домашняя жизнь царя 2 

Парадные выходы и выезды царя 1 

Парадные выходы и выезды царя 1 

Развлечения царей. Царская охота 1 

Царские пиры. Музыка 1 

Подведение итогов 1 

9 класс  

Визуально - пространственное искусство  2 

Синтетические виды искусств, их образный язык  2 

Коллективное творчество  3 

Исследовательские и практические задания  3 

Специфика изображения кино и театра  2 

Театральное искусство и художник  2 

Пространство сцены  2 

Образ героя и костюм  2 

Третий звонок» - просмотр творческих работ  2 

Фотография - новый взгляд на реальность  3 

Ловим мгновение  3 

Фото - пейзаж  3 

Фотовыставка 2 

Человек на фотографии  3 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ «Сростинская 

СОШ» 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-

ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искус-
ство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-
ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного пове-
дения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-

нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здоро-

вого и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

• формирование экологической культуры.  

 

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной сре-
ды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учиты-

вающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального пове-
дения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этниче-
ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского обще-
ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граждан-

ской идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, уста-

новленных российским законодательством; 
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• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных спосо-

бов самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных орга-
низациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 
сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, города; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возраст-
ных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда 
и работой служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального об-

разования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми пред-

приятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы; совмест-
ную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно-

стях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагно-

стику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора про-

фессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в спе-
циализированных центрах); 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-
опасного образа жизни; 
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• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей; 

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены; 

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-

сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития тер-

ритории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алко-

голя и табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического со-

стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

• воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие 
-один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

• духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации после-
довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формиро-

вание способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традицион-

ных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обще-
ству, государству, Отечеству, миру в целом; 

• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процес-
сы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями 

(в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предпола-
гает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в про-

странстве образовательных организаций и в семье. 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся яв-

ляется развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России. 
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Главные задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся: 

• освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического ас-
пекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым гос-
ударством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
учащимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограни-

чениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь 

в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных тра-
екторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обу-

чающегося по саморазвитию; 

• овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными компе-
тенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающи-

ми, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстника-
ми, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на 
уровне основного общего образования определяются требованиями ФГОС и общим пред-

ставлением о современном выпускнике школы. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, инсти-

тутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоин-

ство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Оте-
чеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, сво-

бода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о стар-

ших и младших, забота о продолжении рода); 
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в госу-

дарственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о ре-
лигиозных идеалах); 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

• прогресс человечества, международное сотрудничество) 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберега-
ющей деятельности и формированию экологической культуры учащихся 
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-
питанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

• включающего  урочную  и  внеурочную  (общественно  значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребно-

сти обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспи-

тательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его 

организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех соци-

альных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации учреждений дополнительного об-

разования, культуры и спорта учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ. 

Учебная / урочная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 

но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприя-

тий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности круж-

ков, секций, клубов и других форм образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-
мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-

открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей вне-
школьной деятельности является социальная практика - педагогически моделируемая в 

реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует 
у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного граж-

данского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педаго-

гический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по ду-

ховно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориен-

тации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются: 

1) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: обеспе-
чение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, де-
мократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-

ре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и спо-
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собности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифи-

кация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа 
партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвен-

ционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести пере-
говоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

2) Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценно-

стям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым националь-

ным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте форми-

рования у них российской гражданской идентичности); 

3) Воспитание социальной ответственности и компетентности: включение обу-

чающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение обучающихся к 

общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обуча-
ющихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная само-

идентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях чело-

века; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, уста-

новленных российским законодательством); формирование партнерских отношений с 
родителями (законными представителями) в целях содействия социализации обучаю-

щихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, куль-

турных и социальных потребностей их семей; 

4) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-
ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: формирование 
мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей 

профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего профессиональ-

ного образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практическо-

го опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение 
способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием 

и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (за-
конными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различ-

ных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной   помощи   в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонно-

стей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, не-
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обходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютер-

ного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); фор-

мирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 
самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитив-

ной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

5)  Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни: формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические за-
нятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 
отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; форми-

рование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологи-

ческих и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профи-

лактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики ин-

фекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 
устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., 

как факторам ограничивающим свободу личности); формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе (формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружа-
ющей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обес-
печении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание: формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающегося в сфере искусства (формирование основ художе-
ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмо-

ционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности 

в общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися(по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации уча-
щихся, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельно-
сти и формированию экологической культуры учащихся) 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соот-
ветствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозна-
чены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации дан-

ного модуля. 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Алтайского края; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 ценностного отношения к своему  языку и культуре, как государственному, языку 

межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, малой 

Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 
 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России,  своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
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личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-
ства. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Каждое направление содержит цели и задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися). Также, в каждом направлении определены условия совместной деятель-

ности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые резуль-

таты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного направления. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи  Виды деятельности и формы занятий  

с обучающимися 

• воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

• формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 
готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

• формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

• воспитание верности духовным 

традициям России; 

• развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

• День народного единства; 

• классные часы, посвященные 
Международному Дню толерантности; 

• месячник правовой культуры «Я – человек, 

я – гражданин!»; 

• историко-патриотическая молодежная 

акция «Я – гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

• месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

• уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне», посвящённые Дню вывода 
Советских войск из Афганистана; 

• День космонавтики; 

• Военно-спортивная игра «Зарница»; 

• акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

• уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

• «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); 

• День России; 

• интеллектуальные игры; 

• участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, спо-

собствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответ-
ственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 
природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 
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 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Виды деятельности и формы занятий  

с обучающимися 

• формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

• формирование гражданского 

отношения к себе; 

• воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

• формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

• развитие самосовершенствования 

личности. 

• День Знаний; 

• День пожилого человека; 

• День Учителя; 

• День матери; 

• День посвящения в первоклассники; 

• благотворительная акция «Дети – детям»; 

• КТД «Новогодний праздник»; 

• мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

• праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

• День родной школы; 

• совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, 

беседы); 

• беседы с обучающимися «Правила 
поведения в общественных местах», «Как не 
стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

• вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе родительского комитета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 
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 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Знаний 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Новогодний бал»; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 
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 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Виды деятельности и формы занятий  

с обучающимися 

• формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

• стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

• воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

• развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

• формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

• Праздник «День Знаний»; 

• День профориентации; 

• День посвящения в первоклассники; 

• День родной школы; 

• субботники по благоустройству 

территории школы; 

• акция «Мастерская Деда Мороза»; 

• оформление класса к Новому году; 

• экскурсии на предприятия села; 

• День выпускника; 

• выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

• конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

• вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 



 

513 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в празднике «День Знаний»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школа –наш общий дом», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому об-

разу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, про-

паганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 
убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
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 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Виды деятельности и формы занятий  

с обучающимися 

• создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

• воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

• пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

• День Здоровья; 

• система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

• профилактическая программа «За 

здоровый образ жизни; 

• всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

• игра «Мы выбираем здоровье»; 

• спортивные мероприятия; 

• беседы врачей с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

• участие в массовых мероприятиях «День 

памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

• акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

• мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

• вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 
 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уров-

ня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается опти-

мальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осо-

знанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих эта-
пах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 
 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 



 

516 

 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Виды деятельности и формы занятий  

с обучающимися 

• воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

• воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

• формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости 

и творчества людей; 

• воспитание экологической  

грамотности. 

• тематические классные часы, посвященные 
проблемам экологии; 

• экологическая акция «Живи, родник!»; 

• организация экскурсий по историческим 

местам района; 

• посещение историко-краеведческого 

музея; 

• экологические субботники; 

• классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

• организация и проведение походов 

выходного дня; 

• участие в экологических конкурсах; 

• дни экологической безопасности; 

• День птиц; 

• участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

• конкурс «Домик для птиц»; 

• участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

• вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 
по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Виды деятельности и формы занятий  

с обучающимися 

• раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

• воспитание у школьников чувства 
прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 
эстетических вкусов, идеалов; 

• формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

• формирование культуры общения, 

• День знаний; 

• выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

• посещение учреждений культуры; 

• День родной школы; 

• КТД эстетической направленности; 

• Последний звонок; 

• организация экскурсий по историческим 

местам района; 

• участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 



 

518 

 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

творчества; 

• совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

• вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 
 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на осно-

ве отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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Циклограмма реализации модулей (по направлениям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

Ноябрь 

• воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; 

• формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. 

 

Декабрь 

• воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Февраль 

• воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 

Март 

• воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; 

• воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Апрель 

• воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного  

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и се-
мьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе родительского комитета; 
 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Новогодний бал»; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 
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 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 
 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 
 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Деятельность образовательного учреждения по социализации обучающихся 

        Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что соци-

альные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыс-
лов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следую-

щих этапов. 
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Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обуча-
ющихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития обще-
ства и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и органи-

зациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся сред-

ствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных орга-
низаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический кол-

лектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социа-
лизации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятель-

ности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного измене-
ния поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной де-
ятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоак-

туализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оце-
нивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
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• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающих-

ся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в про-

цессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучаю-

щихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих воз-
расту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественно-

го поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-но-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с раз-
личными людьми в системе общественных отношений; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходи-

мых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-
мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориен-

тированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отноше-
ний с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 
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Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенностя-

ми): 

• в рамках учебных занятий (преподавание учебных курсов, предпрофильных 

курсов); 

• работа с учебными материалами вне учебных занятий -исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экс-
курсии и др.; 

• работа в метапредметной или надпредметной области -исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях; 

• работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений   школы, 

муниципалитета, региона; 
• индивидуальная работа с педагогом по проектированию индивидуальных об-

разовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 

образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологи-

ческое тестирование, участие в тренингах. 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экс-
курсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 
профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предмет-
ные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий 

с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления 

о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произволь-

ном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только учащиеся, но 

и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные при-

знанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориен-

тации учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презен-

товать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также раз-
личные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом об-

разовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом -

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
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деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посеще-
ние производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации про-

фессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производ-

ствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение кален-

дарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее подготов-

ленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников. Подростко-

вый возраст - это один из самых ответственных этапов осознания себя как личности. В 

этот период закладываются основы нравственного отношения к разным видам труда, 
происходит формирование системы личностных ценностей, которые определяют избира-
тельность отношения подростков к различным профессиям. Интенсивно развиваются 

функции самоконтроля, самоанализа, способность планировать свою деятельность и т. п. 

В этот период важно заложить фундамент будущей профессиональной мотивации в виде 
общей, но устойчивой ориентации: понимание значения труда в жизни людей, уважение 
и любовь к труду. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рам-

ках образовательной организации, совместной деятельности образовательной орга-
низации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с органи-

зациями дополнительного образования 

  

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности об-

разовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой -

вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия школы с иными социальными субъектами представ-

лена как последовательная реализация следующих этапов: 

 

Этапы  Ведущий субъект Содержание деятельности 

Моделирование администра-
цией школы с привлечением 

школьников, родителей, об-

щественности взаимодей-

Школьники, родители, 

общественность 

Анализ педагогами школы со-

циально-педагогических потен-

циалов социальной среды 
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ствия с различными социаль-

ными субъектами 

Проектирование партнер-

ства школы с различными 

социальными субъектами 

Администрация и со-

циальные субъекты 

Переговоры администрации 

формирование договорных от-
ношений с предприятиями, 

общественными объединения-

ми, организациями дополни-

тельного образования и други-

ми субъектами 

Формирование в ОУ и в 

окружающей социальной 

среде атмосферы, поддер-

живающей созидательный 

социальный опыт обучаю-

щихся, 

Администрация и со-

циальные субъекты 

Конструктивные ожидания и по-

зитивные образцы поведения со-

зидательной деятельности 

Рефлексия взаимодействия 

лицея с различными социаль-

ными субъектами 

Администрация и со-

циальные субъекты, 

школьники, родители, 

Организация рефлексии соци-

альных взаимодействий и вза-
имоотношений с различными 

субъектами в системе обще-
ственных отношений, в том 

числе с использованием днев-

ников самонаблюдения и элек-

тронных дневников в сети Ин-

тернет 
Разнообразие социальной де-
ятельности по содержанию, 

формам, характеру участия 

Администрация и со-

циальные субъекты 

Обеспечение разнообразия со-

циальной деятельности по со-

держанию (общение, познание, 
игра, спорт, труд), формам ор-

ганизации, возможному харак-

теру участия (увлечение (хоб-

би), общественная активность, 

социальное лидерство) 

Общественная самоорганиза-
ци я обучающихся 

Администрация и со-

циальные субъекты 

Стимулирование общественной 

самоорганизации обучающихся, 

поддержка общественных ини-

циатив школьников 
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Схема: Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными орга-
низациями, системой дополнительного образования по социализации обучающихся. 

 

Егорьевская 

ДЮСШ 

МУК «Сростин-

ский СКДЦ» 

КГБУЗ «Егорь-

евская ЦРБ» 

КГБОУ НПО 

«ЕЛПО» 

ООО «Ле-

бьяжье-лес» 

КФХ «Наука» 

СПК «Агро-

мех» 

КФХ «Нива» 

МО МВД «Руб-

цовский» 

Пожарная 

часть №87 

 

МОУ «Сростинская 

СОШ» 

КГБУСО «Ком-

плексный центр 

социального 

консультирова-

МУЧ МУК 

«Сростинский    

МРИКМ» 
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             2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализа-
ции обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной дея-

тельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являют-
ся: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситу-

аций, ситуационно-ролевые игры и другие. 
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы органи-

зации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблем-

ной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он 

может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у школьника представлений об альтерна-
тивных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консульти-

рования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведения-

ми, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником соб-

ственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариан-

тов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать 

их специально. Ученик, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресур-

сы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения соб-

ственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может ис-
пользовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выду-

манные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и 

выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс иг-
ры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компе-
тенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и 

др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках си-
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стемно- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного со-

трудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от осво-

ения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятель-

ности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в 

ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обще-
ственной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправле-
ния позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, по-

могающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патри-

отических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких со-

циальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 
общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного само-

управления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность: 

• участвовать в принятии решений школьного совета; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисци-

плины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественной организации и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициа-
тив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процес-
сом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ-

ствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Орга-
низация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с ро-

дителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и тради-

ционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает 
у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потреб-
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ность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется 

для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивиду-

ализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 
общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, ав-

торский характер, деятельность для других должны стать основными признаками раз-
личных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Доброволь-

ность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют 
соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будуще-
го выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой дея-

тельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, руч-

ной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессиональ-

но ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать при-

влечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесооб-
разного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного про-
цесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллек-

тива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образова-
тельной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соот-
ветствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности орга-
низации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение иссле-
дований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обес-
печении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образователь-

ной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть клас-
сный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса явля-

ются: 

- организация занятий (уроков); 

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

- учет зоны работоспособности обучающихся; 

- распределение интенсивности умственной деятельности; 

- использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере фи-

зической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вслед-
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ствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие дости-

жения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 
спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций - медицинских, правоохрани-

тельных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоак-

тивных веществ учащимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу организует классный ру-

ководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образователь-

ного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, 

и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и орга-
низаций - спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 
в том числе одна группа учащихся выступает источником информации для друго-

го коллектива, других групп - коллективов); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни шко-

лы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, не-
совпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выхо-

дящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в сред-

ствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно исполь-

зовать информационные ресурсы сети Интернет. 
 

Модель Содержание 

Модель обеспечения 

рациональной организации 

учебно-воспитательного 

процесса и образователь-

ной среды 

Соответствие состояния и содержания здания и помеще-
ний школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования. Наличие и не-
обходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; Организация ка-
чественного горячего питания обучающихся, в том числе горя-

чих завтраков; Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым игровым и спортивным обору-

дованием и инвентарём; Наличие помещений для медицинско-
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го персонала; Наличие необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физиче-
ской культуры, медицинские работники); наличие пришколь-

ной площадки. Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; Использова-
ние методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-
можностям и особенностям обучающихся (использование ме-
тодик, прошедших апробацию); Обучение обучающихся вари-

антам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под контролем специа-
листов; Строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

Модель организации 

физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы  

Полноценная и эффективная работа с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также 

с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.) Рациональная и соответствующая возраст-
ным и индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; Организация занятий по лечебной 

физкультуре; Организация динамических перемен, активности; 

Организация работы спортивных секций, туристических, эко-

логических кружков, слётов, лагерей и создание условий для 

их эффективного функционирования; Регулярное проведение 
спортивно оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Модель профилакти-

ческой работы 

Направления профилактической работы: -Социально-

педагогическое исследование с целью выявления социальных 

и личностных проблем детей всех возрастов -Социально-

педагогическая защита прав ребёнка -Обеспечение социально-

педагогической поддержки семьи в формировании личности 

учащегося -Социально-педагогическое консультирование. -

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реаби-

литация. 

Модель просвети-

тельской и методической 

работы с участниками об-

разовательного процесса  

Просвещение родителей по вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицатель-

но влияющих на здоровье детей, и т. п.; экологическое про-

свещение родителей; содействие в приобретении для родите-
лей (законных представителей) необходимой научно методи-

ческой литературы; организация совместной работы педагогов  
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2.3.8. Описание деятельности МОУ «Сростинская СОШ», в области непре-
рывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привы-

чек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает не-
сколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность состав-

лять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха 
на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивиду-

альные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (учебные предметы физическая культура, биология, 

ОБЖ) 

2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы: «Режим дня и мое 
здоровье», «Секреты повышения работоспособности», «Как правильно подгото-

виться к экзамену», «Приемы преодоления переутомления» и др.; цикл бесед: 

«Режим учебных и внеучебных нагрузок», «Для чего нужен режим дня»; конкур-

сы, соревнования, викторины по здоровьесбережению, индивидуальные и груп-

повые проекты) 

3. Работа с родителями 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необ-

ходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рис-
ках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность 

в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осо-

знанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 
малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 

2. Внеклассная деятельность (работа спортивных секций, тематические классные 
часы: «Секреты закаливания», «Авангард здоровья», «Составляющие здорового 

образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух», «Личная гигиена», «Правила 
безопасности на воде» и др.; соревнования по различным видам спорта; школьные 
спартакиады и эстафеты; школьная спартакиада семейных команд 

3. Внешкольная деятельность (туристические походы; участие в районных и го-

родских спортивных мероприятиях; в спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Пре-

зидентские спортивные игры», сдача норм ГТО,  
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4. Работа с родителями 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки соб-

ственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом соб-

ственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуа-
ций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, фак-

торах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоци-

ональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления сво-

им эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного ком-

плекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физи-

ческим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизи-

рующих средств. 

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 

2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы «Управляй своим по-

ведением», «Профилактика стресса», «Влияние позитивных и негативных эмоций 

на здоровье» и др.; проведение классных часов по развитию навыков снятия ум-

ственного напряжения, снятия стрессовых состояний; тестирование уровня физи-

ческой подготовленности воспитанников; мониторинг здоровья обучающихся по 

итогам медицинского осмотра. 
3. Работа с родителями 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания 

о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность со-

блюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролиро-

вать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке). 

Виды и формы деятельности: 

1. Внеклассная деятельность (работа по программе «Разговор о правильном пи-

тании», тематические классные часы «Рациональное питание», «Наши друзья ви-

тамины», «Знакомство с основами диетологии с целью предотвращения заболева-
ния анорексией» и др.; праздник народных традиций гостеприимства; анкетиро-

вание на тему: «Если хочешь быть здоров...». 

2. Работа с родителями 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависи-

мостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходи-
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мости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для твор-

ческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, дости-

жения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать 

время, проведенное за компьютером. 

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ, технологии, биоло-

гии, химии) 

2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы «Мое здоровье», 

«Скажем наркотикам НЕТ», «День без табака», и др.; проведение лекций, семина-
ров с приглашением специалистов на тему: «В здоровом теле - здоровый дух!», 

«Современная мода и здоровый образ жизни», «Молодежь выбирает жизнь», 

«Спорт и здоровье» и др.; конкурс плакатов и рисунков, видеороликов; месячники 

по профилактике табакокурения, наркомании и СПИД, Акция «ЗОЖ» и др.) 

3. Работа с родителями 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлече-
ние 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в вос-
питательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принци-

пах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школь-

ников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, спе-
цифической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде тра-

диции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
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- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощре-
ниях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и ин-

дивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать актив-

ность групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволя-

ет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

МОУ «Сростинская СОШ» применяет следующие виды поощрения: 

• объявление благодарности родителям; 

• награждение грамотой за особые успехи; 

• похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

• представление учащегося в установленном порядке к награждению именной 

стипендии, муниципальной стипендией, премией губернатора. 
Обучающиеся школы награждаются за: 

• успехи в учебе; 
• участие и победы в учебных, творческих конкурсах и спортивных соревнова-

ниях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

• благородные поступки. 

Награждения применяются директором школы по представлению педагогического 

совета, классного руководителя, учителя предметника. 
Грамоты и Благодарственные письма подписываются директором школы, и заверя-

ется печатью школы. 

Вручение Грамот и Благодарственных писем производится в торжественной обста-
новке на праздничных школьных мероприятиях. Вручение Грамот производится дирек-

тором школы или заместителем по УВР. 

Обучающиеся имеют право ежегодно награждаться Грамотами, при соответствую-

щих достижениях в образовательной деятельности. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МОУ «Сростин-

ская СОШ» в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологиче-
ской культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях 

1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащих-

ся, формирования здорового и безопасного образа жизни. 

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличност-
ных отношений обучающихся. 

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнитель-

ного образования. 

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за насто-
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ящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа России. 

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по каждому из 
критериев: 

1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья уча-

щихся, формирования здорового и безопасного образа жизни: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной органи-

зации, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий учащихся; 

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспече-

нию жизни и здоровья учащихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обуча-
ющихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др. 

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличност-
ных отношений обучающихся: 

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отноше-
ний в сообществах обучающихся; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обуслов-

ленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уро-

вень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий учащихся; 

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспече-

нию 

- позитивных межличностных отношений обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом. 

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополни-

тельного образования: 

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образова-
ния в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освое-

нии программ общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анализом си-

туации в образовательной организации, классе, учебной группе, уровень дифференциа-
ции работы исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся; 
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- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обу-

чающимся в освоении программ общего и дополнительного образования; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обу-

чающихся. 

 4.  Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспита-
ния у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 
- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом си-

туации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет воз-
растных особенностей, традиции школы, специфики класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, эко-

логического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации меро-

приятий профильных организаций родителей, общественности. 

-  

Критерии оценки эффективности формирования экологически целесообраз-
ного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного об-
щего образования 

 

№ Критерии оценки результатов Показатели Формы оценки 

результатов 

1 Наличие в детях желания 

заботиться о своём здоровье 
(формирование  
заинтересованного отношения 

к собственному здоровью) 

 

Положительная динамика 
результативности  

анкетирования по данному 

вопросу 

 

Анкетирование 

Наблюдение 

Результаты  

медицинских 

осмотров 

Количество дней,  

пропущенных по  

болезни 

2 Установка на использование 
здорового  

питания 

Положительная  динамика 
результативности по  

данному вопросу 

Анкетирование 

Наблюдение за 
питанием 

3 Использование двигательных Отрицательная динамика 
уровня заболеваемости 

Анкетирование 
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режимов  

для детей с учётом их 

возрастных,  

психологических и иных 

особенностей 

опорно-двигательного 

аппарата 
Учёт времени на  

занятия 

физкультурой 

4 Развитие потребности в 

занятиях  

физической культурой и 

спортом. 

 

Положительная динамика 
результативности  

анкетирования по данному 

вопросу. 

Положительная динамика 
числа занимающихся в 

спортивных кружках и 

секциях. 

Анкетирование 

Наблюдение  

5 Применение рекомендуемого 

врачами  

режима дня. Знание 
негативных  факторов 

Положительная динамика в 

выполнении  

рекомендаций врача. 

Анализ выполнения  

рекомендаций. 

Наблюдение 

6 Знание негативных факторов 

риска здоровью детей  

(сниженная двигательная 

активность, курение, 
алкоголь, наркотики и другие  

психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания) 

Положительная динамика 
результативности  

анкетирования по данному 

вопросу. 

 

Анкетирование 

7 Становление навыков 

противостояния  

вовлечению в табакокурение,  
употребление алкоголя, 

наркотических 

сильнодействующих веществ. 

Положительная динамика 
результативности  

анкетирования по данному 

вопросу. 

 

Наблюдение. 

Анкетирование 

 

8 Потребность ребёнка 
безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями 

роста и развития, состояния 

здоровья. 

Положительная динамика 
результативности  

анкетирования по данному 

вопросу. 

 

Анкетирование 

9 Развитие готовности 

самостоятельно  

поддерживать своё здоровье 

Положительная динамика 
результативности  

анкетирования по данному 

Анкетирование 
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на основе  

использования навыков 

личной гигиены. 

вопросу. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации обучающихся 

•  Отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сооб-

ществ; 

•  Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых соци-

альным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации; 

•  Совершенствование процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

•  Общественно-административный характер мониторинга; 
•  Простые, формализованные процедуры диагностики; 

•  Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 

•  Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к 

разным обучающимся; 

•  Постепенное совершенствование методики мониторинга. 
Инструментарий мониторинга: 

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следова-
ния требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социо-

культурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы); 

- периодический контроль за исполнением планов деятельности; Профессиональ-

ная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни шко-

лы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся. 

В ОУ существляются следующие виды мониторинга воспитательной деятельности: 

- административный мониторинг - осуществляется директором школы и его за-
местителями; 

- педагогический мониторинг - осуществляется методическим объединением 

классных руководителей, классными руководителями, психологом школы; 

- самоконтроль. 

К числу основных видов мониторинга, позволяющих реализовать функции адми-

нистративной, педагогической проверки и самопроверки относятся: 

- локальный мониторинг - обследуется небольшой фрагмент воспитательной 

практики 
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- комплексный мониторинг - обследуется несколько направлений воспитательной 

деятельности. 

Предметом оценки является процесс воспитания учащихся в классных коллективах 

на, параллели; проверяется выполнение решения педагогического совета; изучается ход 

и результативность решения задач, определенных в документах планирования воспита-
тельной деятельности 

- системный мониторинг - проверка воспитательной системы в целом На этапе 
планирования воспитательной деятельности осуществляется предварительная диагно-

стика, позволяет зафиксировать исходное состояние детского коллектива, избежать пе-
дагогических ошибок и просчетов. 

В период реализации какой-либо воспитательной деятельности применяется теку-

щая диагностика, назначение которой заключается в том, чтобы в деятельности не про-

исходило нежелательных отклонений от первоначального замысла. Объектом оценива-
ния являются основные направления, ключевые формы и способы организации совмест-
ной деятельности, межличностных отношений ее участников, их активность, самочув-

ствие и настроение. 
Итоговый мониторинг служит для анализа и оценки результатов (итогов) воспита-

тельной деятельности. Получаемая в ходе итогового мониторинга информация позволяет 
сделать не только глубокий и детальный анализ достигнутых результатов воспитатель-

ной деятельности, но и принять обоснованное решение о путях и способах ее совершен-

ствования и обновления. 

В течение учебного года отслеживаются следующие аспекты воспитательной дея-

тельности: 

- планирование работы классных руководителей, педагогов дополнительного обра-
зования; 

- организация досуга обучающихся во внеурочное время, посещение объединений 

дополнительного образования; 

- работа с детьми льготных социальных категорий, с обучающимися и семьями в 

СОП;  

- работа по профилактике случаев асоциального поведения обучающихся, совер-

шения ими правонарушений и преступлений; 

- подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных меро-

приятий; 

- педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности, работу орга-
нов ученического самоуправления; 

- соблюдение, сохранение и развитие традиций жизни гимназии; 

- организация внеклассной работы методических объединений учителей с учащи-

мися; 

- взаимодействие педагогов с родителями обучающихся и другими представителя-

ми окружающего социума; 
- организация летнего труда и отдыха школьников; 

- обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному само-

определению. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 
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Ожидаемые Критерии отслеживания Методики 

результаты результата  

Сформирован-

ность познава-
тельного потен-

циала 

Освоение учащимися  образо-

вательной программы Разви-

тость мышления. Познава-
тельная активность учащихся. 

Сформированность учебной 

деятельности. 

Диагностика уровня познавательной вно-

сти обучающихся \И. Щукиной, Т.И. Ша-
мовой) 

Статистический анализ текущей и итого-

вой успеваемости. Педагогическое наблю-

дение. 
Сформирован-

ность 

коммуникатив-

ного потенциала 
личности вы-

пускника. 

Коммуникабельность. Сфор-

мированность коммуникатив-

ной культуры учащихся. 

Знание этикета поведения 

Методика выявления коммуникативных 

склонностей (Опросник - В.В. Синявского, 

В.А. Федоришина). Педагогическое 
наблюдение. 

Сформирован-

ность нрав-

ственного по-

тенциала 

Нравственная направленность 

личности. Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 
обществу, семье, школе, себе, 
природе, труду. 

Методики «недосказанное предложение», 

«анкетирование с вариантами ответов»,  

«ситуации свободного выбора» 

Н.Щурковой, Третьякова П.И 

Сформирован-

ность физиче-
ского 

потенциала 

Состояние здоровья. Разви-

тость физических качеств 

личности. 

Статистический медицинский анализ со-

стояния здоровья ученика. Выполнение 
контрольных нормативов по проверке раз-
вития физических качеств. Отсутствие 

вредных привычек. 

Правовая Высокий уровень правовых 

знаний; Отсутствие правона-
рушений 

Статистическая информация 

грамотность 

учащихся 

Пропаганда Отношение ученика к соб-

ственному здоровью 

Индекс отношения к здоровью 

(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) ЗОЖ 

Сформирован-

ность эстетиче-
ского потенциа-
ла. 

Развитость чувства прекрас-
ного. 

Сформированность других 

эстетических чувств. 

Педагогическое наблюдение. 
 

Охват Занятость учащихся во вне-
урочное время 

Мониторинг занятости во внеурочное 

время (сводная таблица) внеурочной 

деятельностью 

Уровень 

воспитанности 

Эрудиция, отношение к обще-
ству, труду, природе, эстети-

ческий вкус, отношение к себе 

Методика М.И. Шиловой (Сводный 

лист изучения    уровней проявления 

воспитанности, социализации) 

 

Успешная адап-

тация и социали-

зация 

Активное участие в жизни 

класса и школы; Адекватный 

уровень самооценки; 

Методика М.И. Шиловой (Сводный 

лист изучения уровней проявления 

воспитанности, социализации) 

Сформирован-

ная социальная 

ответственность 

подростков 

Проявление активного уча-

стия в социально значимых 

проектах и акциях. Проявле-
ние инициативы; Ответствен-

ное отношение к собственной 

Мониторинг участия классных коллекти-

вов в значимых проектах и акциях (Итого-

вая таблица) 
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учебной деятельности 

Оценка микро-

климата в школе 
Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса. 
Единые требования педагогов 

и родителей к ребенку. 

Участие детей, родителей, пе-
дагогов в мероприятиях. 

Нравственные ценности. Со-

здание благоприятного психо-

логического климата в кол-

лективе. 

Анкетирование «Изучение удовлетворен-

ности подростков (родителей) жизнедея-

тельностью в образовательном учрежде-
нии». 

Сформирован-

ность об-

щешкольного 

коллектива 

Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе. 
Развитость самоуправления. 

Сформированность совмест-
ной деятельности. 

Анкетирование «Изучения удовлетворен-

ности учащихся (родителей) школьной 

жизнью» 

Удовлетворен-

ность учащихся 

и их родителей 

жизнедеятельно-

стью 

Комфортность ребенка в шко-

ле. 
Эмоционально-

психологическое положение 
ученика в школе (классе) 

Анкетирование «Изучения удовлетворен-

ности учащихся (родителей) школьной 

жизнью» 

Интеграция 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Активность, ре-
зультативность в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Рост познавательной активно-

сти учащихся. Наличие высо-

кой мотивации в учебе. Само-

реализация в разных видах 

творчества. 

Анализ результативности участия во вне-
классной работе.(Сводная таблица) 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспита-
ния и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-
ция себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диа-
лога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интере-
сов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентич-

ность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина 
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России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов Рос-
сии, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского наро-

да). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 
историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-
нию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-
сиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отно-

шение 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 поступ-

ках, 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 чело-

века, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; ува-
жительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформиро-

ванность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции в деятельности, правосознание. 
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе об-

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

видов деятельности. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни  в  группах  и  сообществах,   включая  социальные  сообщества  (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обу-
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чающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к уча-

стию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, иден-

тификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетент-
ностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательно-

го отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-

зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, форми-

рование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собствен-

ного лидерского потенциала). 
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тради-

ции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их об-

щей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ори-

ентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформирован-

ность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эсте-
тической и личностно-значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к ху-

дожественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Планируемые результаты по каждому из направлений прописаны в пункте 2.3.3 

 

2.4. Программа коррекционной работы МОУ «Сростинская СОШ» 

 

Программа коррекционной работы МОУ «Сростинская СОШ», в соответствии с 
ФГОС ООО, направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоления трудностей  в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, оказа-
ния помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-
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щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образова-
тельной программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 
особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельно-

сти; использование адаптированных образовательных программ основного общего обра-
зования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, совместно с другими участниками образовательных отношений, специальных 

учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, опреде-
ляемого с привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего необходимую техническую помощь. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы по-

лучения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобра-
зовательном классе по общей образовательной программе основного общего образова-
ния или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организаци-

онные формы работы. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы: создание системы комплексной психолого-медико-социально-

педагогической помощи обучающимся  с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на ос-

нове компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребен-

ка. 
Реализация программы решает следующие задачи: 

- определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с 
ОВЗ, и оказание им специализированной помощи при освоении основной образователь-

ной программы основного общего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения основного об-

щего образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе 
с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

- разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми образо-

вательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей; 
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- реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения уча-
щихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк); 

- реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации учащихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе 
с ОВЗ; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) учащихся с особыми образовательными по-

требностями, в том числе с ОВЗ. 

Реализация программы коррекционной работы в МБОУ «Гальбштадтская СОШ» 

осуществляется на основе специальных принципов, ориентированных на учет особен-

ностей обучающихся с ОВЗ:  

-  принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-

ции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного про-

филя в решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об-

ход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный пе-
дагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекцион-

ных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми об-
разовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования  

Программа основного общего образования МОУ «Сростинская СОШ» создана с 
учётом особенностей и традиций школы, предоставляющей возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности. Дети, пришедшие в 

школу, имеют разные стартовые возможности и различный уровень подготовки к учеб-

ной деятельности. В процессе обучения часть из них оказывается в сложной жизненной 

ситуации из-за занятости родителей на работе, материального неблагополучия семьи, 

отсутствия одного из родителей и в силу других причин.  

В коррекционной программе выделяются следующие направления коррекционной 

работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информацион-

но-просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучеб-

ной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа включает в себя следующее:  
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 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при осво-

ении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, монито-
ринг динамики развития, успешности освоения ООП ООО  

Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, направленных 

на создание необходимых условий обучения школьников. Программа включает основ-

ные направления комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держку обучающихся с ОВЗ: диагностическую, коррекционно-развивающую, консульта-
тивную, информационно-просветительскую.  

I. Диагностическая работа (комплексное обследование)  
Диагностическая работа включает:  
 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей учащихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ;  

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка 
с ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования).  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Направление  
деятельности  

Планируемые 
результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная  

диагностика  
для выявления  

«группы  

Создание банка  
данных обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в специ-

Наблюдение, 
психологи-

ческое обследо-

вание,  

май- октябрь  замдиректора,  
педагог-
психолог,  
учителя-
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риска»  али-зированной 

помощи  

консультации с 
родителями, бе-
седы с педаго-

гами  

предметники, 

кл.рук.  

Комплексная  

диагностика  
«группы  

риска»  

Получение  
объективных  

сведений об  

обучающихся 

на основании  

диагностиче-
ской  

информации.  

Диагностика. 
Консульта-ции 

с кл. руководи-

телями  

учащихся с 
ОВЗ.  

Заполнение до-

кументов (за-
ключения диа-
гностических 

обследований, 

протоколы об-

следований)  

сентябрь-ноябрь  педагог-
психолог  

Анализ причин  

возникновения  

трудностей в  

обучении.  

Выбор индиви-

дуального обра-
зовательного 

маршрута с це-
лью решения  

имеющихся  

трудностей.  

Составление 
индивидуаль-

ной коррекци-

онно- раз-
вивающей про-

граммы  

октябрь-  

ноябрь  

педагог-
психолог  

Экспертиза. 
Выявление  
резервных  

возможностей  

учащихся  

Корректировка 
пла-нирования 

коррек ционно-

развиваю щей 

работы с  
учащимися на  
основе анализа.  

 в течение года   

Социально-педагогическая диагностика 

Определение  
социального  

статуса семьи  

учащегося,  

имеющего  

ограниченные  
возможности  

здоровья  

Получение объ-

ек-тивной ин-

формации об 

организованнос-
ти учащегося,  

умении учиться,  

особенностей 

личности, уров-

ня знаний по 

предметам  

Анкетирование 
родителей, 

наблюдение во 

время занятий, 

посещение се-
мьи,  

беседа с роди-

телями. Состав-

ление характе-
ристик.  

сентябрь-

октябрь  

социальный пе-
дагог,  
кл. руководи-

тель  

Определение 
уровня органи-

зованности ре-
бенка, особен-

ности эмоцио-

нально- волевой 

и личностной 

сферы; уровня 

Получение объ-

ективной ин-

формации об 

организованно-

сти ребенка, 
умении учиться, 

особенности 

личности, уров-

Анкетирование, 
наблюдение во 

время занятий, 

беседа с роди-

телями, посе-
щение семьи. 

Составление 
характеристики  

сентябрь-

октябрь  

кл.руководитель 

педагог- психо-

лог социальный 

педагог  
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знаний по 

предметам  

ню знаний по 

предметам. Вы-

явление нару-

шений в пове-
дении  

 

Медицинское сопровождение осуществляется медицинскими работниками, рабо-

тающим по договору с КБУЗ: «Центральная районная больница Егорьевского района», а 
также внешними специалистами, у которых наблюдается ребенок и включает:  

Обследование состояния здоровья ребенка для ПМПк: анализ данных медицинской 

карты, оформление медицинского представления на ПМПк.  

Анализ состояния здоровья ребенка и реализацию рекомендаций по итогам диспан-

серизации: изучение итогового заключения педиатра поликлиники после диспансериза-
ции и рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, 

классного руководителя и других работников школы.  

Динамическое наблюдение у внешних специалистов: наблюдение у специалистов в 

случае необходимости.  

II. Коррекционно-развивающая работа  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психо-

лого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной дея-

тельность учащихся с ОВЗ с учѐтом особенностей психофизического развития;  

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 
его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- разви-

вающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обу-

чения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями  

основного общего образования;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и професси-

онального самоопределения;  

 формирование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении со-



 

551 
 

держания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ОВЗ. 

 

Направление  
деятельности  

Планируемые 
результаты  

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия  

Сроки  Ответственные  

Педагогическая работа  

Наблюдение  
динамики  

освоения  

ребенком  

учебной  

деятельности  

Оказание инди-

видуальноори-

ен-тированной  

коррекционной  

помощи  

Положительная 

динамика обу-

чения и разви-

тия учащихся  

Динамический анализ 
эффективности учеб-

ной деятельности ре-
бенка на  
основе наблюдений на 
уроках и по итогам 

срезов, самостоятель-

ных и контрольных 

работ.  
Составление графиков 

консультаций.  

Коррекционная по-

мощь  

учителя, направленная 

на преодоление выяв-

ленных  

затруднений в учебной  

деятельности.  

в течение  
года  

кл.рук.  

учителя-

предметники,  

Социальная и психолого-педагогическая работа  

Обеспечение  
психологичес-
кого и социаль-

ного сопровож-

дения учащихся 

с ОВЗ  

Положительная  

динамика  
коррекционно-  

развивающей  

работы  

 

1.Формирование групп 

для коррекционно- 

развивающей работы.  

2.Составление расписа-
ния занятий и регуляр-

ность проведения.  

3.Проведение индиви-

дуальных и групповых 

коррекционно-развива-
ющих занятий.  

4.Мониторинг динами-

ки развития учащихся  

 

сентябрь-

октябрь  

социальный пе-
дагог,  
педагог-
психолог  

 

III. Консультативная работа  
Консультативная работа включает:  
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащихся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приѐмов работы с учащихся с ОВЗ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;  
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 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференци-

рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-

тия и социализации обучающихся. 

Направление  
деятельности  

Планируемые 
результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Индивидуаль-  

ные консульта-
ции для родите-
лей  

учащихся с ОВЗ  

Повышение 
психолого-

педагогической 

компетенции  

родителей в во-

просах воспита-
ния и обучения 

детей  

с ОВЗ  

Беседы, анкети-

рование  
в течение  
года  
(по запросу)  

педагог-
психолог  

Выступления на  
родительских  

собраниях, если  

в них обучаются  

дети с ОВЗ  

Толерантное  
отношение к  

категории дети 

с ОВЗ  

Групповая  в течение  
года  

социальный пе-
дагог,  
педагог-
психолог,  
замдиректора  

Консультирова-
ние совместно с  
другими специ-

алистами в 

рамках работы  

ПМПк 

 Выступления на  
плановых засе-
даниях ПМПк  

По плану и по  

мере необходи-

мости 

 

 

IV. Информационно-просветительская работа  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образо-

вательных отношений— учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-
витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения уча-
щихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  



 

553 
 

Цель: информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

 

Направление  
деятельности  

Планируемые 
результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Информирова-  
ние родителей  

(законных 

представителей)  

по социальным,  

правовым и др.  

вопросам.  

Психолого-

педагогические 
тематические 
выступления 

для пед.  

работников и  

родителей  

(законных  

представителей)  

по разъяснению  

индивидуально-  

типологических  

особенностей  

различных кате-
горий детей с 
ОВЗ.  

Повешение  
психолого-  

педагогической  

компетенции у  

родителей и  

педагогических  

работников в  

вопросах  

обучения и  

воспитания  

обучающихся  

как имеющих,  

так и не  
имеющих  

недостатки в  

развитии.  

Информацион-

ные  
мероприятия  

Организация 

встреч с  
приглашенными  

специалистами.  

Организация 

работы  

семинаров,  

родительских 

собраний,  

информацион-

ных  

стендов  

в течение  
года  

замдиректа,  
педагог-
психолог,  
социальный пе-
дагог  

 

Этапы коррекционной работы  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

В начале учебного года проводится анализ заключений специалистов различного профи-

ля социальных партнеров образовательного учреждения, собеседование со специалиста-
ми школы (педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель, учителя-

предметники) с целью учета особенностей развития детей и выявления особых образова-
тельных потребностей учащихся с ОВЗ.  

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента учащихся и 

имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому 

обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Формируется списочный состав учащихся с ОВЗ. Разрабатываются (кор-

ректируются) рабочие программы по всем предметам, входящим в учебный план. Со-

ставляются программы для проведения коррекционных занятий. Классные руководители 

и специалисты заполняют листы наблюдения, где фиксируются индивидуальные осо-
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бенности развития ребенка. Организуется внеурочная деятельность, планируется взаи-

модействие с социальными партнерами.  

Результатом работы является особым образом организованный образовательная де-
ятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специаль-

ного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при активном 

взаимодействии с социальными партнерами школы  

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). В течение года все специалисты, ра-
ботающие учащимися с ОВЗ, проводят диагностические процедуры, которые показыва-
ют динамику развития каждого ребенка, при этом акцент ставится на аутентичных спо-

собах  

оценки.  

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов коррек-

ционно-развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки эффективности 

созданных условий. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции инди-

видуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются управленческие решения для кор-

рекции недостатков в учебной деятельности.  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную дея-

тельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на по-

степенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности постав-

ленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 
учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные зада-
ния, подкрепляющие их веру в собственные силы.  

Методические принципы построения образовательной деятельности, направленные 
на обеспечение освоения учащимися с ОВЗ основной образовательной программы, 

включают:  
 усиление практической направленности изучаемого материала;  

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; опору на жизненный 

опыт обучающегося;  

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как 

в рамках одного предмета, так и между предметами;  

 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимо-

сти и достаточности;  

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусмат-
ривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и уме-
ний обучающихся, формирование школьно-значимых функций, необходимых для реше-
ния учебных задач.  

Требования к условиям реализации Программы  

Организационное обеспечение:  



 

555 
 

Организационной формой сопровождения детей «группы риска» является психоло-

го-медико-педагогический консилиум. Цель работы ПМПк: выявление особых образова-
тельных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной про-

граммы обучения; выбор и отбор специальных методов, приёмов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг динамики развития детей, их успешно-

сти в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий, рассматривают спорные и конфликтные 
случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и пособий.  

В состав ПМПк входят: заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе; педагог, обучающий ребенка с ОВЗ; педагог-психолог, социальный педагог, ло-

гопед, медицинский работник. Общее руководство ПМПк осуществляет заместитель ди-

ректора по УВР. Родители уведомляются заранее о проведении ПМПк. Психолого-

медико-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей). Психолого-медико-

социальная помощь реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей 

администрации с семьёй ученика.  
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: в урочной и внеурочной деятельности.  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной дея-

тельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содер-

жание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых потребностей 

обучающихся с ОВЗ.  

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности; занятия 

планируются совместно со специалистами по индивидуально ориентированным коррек-

ционным программам.  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПк;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюде-
ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагоги-

ческих технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации об-

разовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей «груп-

пы риска», ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормаль-

но развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориенти-
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рованных на особые образовательные потребности детей; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных заня-

тиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей «группы риска», ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

 

Программно-методическое обеспечение.  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-
ны коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной дея-

тельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.  
Кадровое обеспечение.  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответ-
ствующей квалификации, имеющими специализированное образование.  

С целью обеспечения освоения детьми «группы риска» образовательной програм-

мы, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном 

расписании МОУ «Сростинская СОШ» имеются ставки педагога-психолога, социально-

го педагога. Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должно-

сти соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Педагогические работники школы имеют представление об особенностях психиче-
ского и (или) физического развития детей, о методиках и технологиях организации обра-
зовательной и реабилитационной деятельности. 

Для обеспечения комплексного психолого-педагогоического сопровождения обра-
зовательной деятельности школьников МОУ «Сростинская СОШ» заключен договор с 
КГБОУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Егорьевского райо-

на» на оказание социально-педагогических услуг (по мере необходимости). 

Материально-техническое обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-
риально-технической базы, позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую среду 

школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения школы и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении.  

Информационное обеспечение.  
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Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей «группы риска», а также детей, имеющих особые возможности здоровья, с исполь-

зованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей «группы рис-
ка», а также детей, имеющих особые возможности здоровья, родителей (законных пред-

ставителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекоменда-
ций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов.  

2.4.4. Механизм взаимодействия специалистов для реализации программы  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реали-

зуется с использованием ресурсов социального партнерства, взаимодействия специали-

стов МОУ «Сростинская СОШ».  

Социальное партнерство предполагает профессиональное взаимодействие школы с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организаци-

ями и другими институтами общества).  
Социальное партнерство в широком смысле понимается как совместная коллектив-

но распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к пози-

тивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках 

ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства акциях.  

В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как:  

 партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности;  

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 
представителями иных сфер;  

 партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера 
социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества.  

Имея благоприятное социокультурное окружение, школа осуществляет совместную 

деятельность с учреждениями села и района, органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

учреждения среднего профессионального, общего и дополнительного образования; 

учреждения культуры; учреждения здравоохранения; районный краеведческий музей, 

молодежный клуб.  

Школа осуществляет связь с родительской общественностью через проведение 
конференций, работу официального сайта, тематические семинары, индивидуальные 
консультации.  

Взаимодействие специалистов МОУ «Сростинская СОШ» обеспечивает системное  
сопровождение учащихся с ОВЗ медицинских работников, учителей, педагога-

психолога в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:  
 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;  
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и лич-

ностной сфер ребѐнка.  
Форма организованного взаимодействия специалистов — это психолого-медико- 

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку 

и его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптаци-

ей, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-
дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.  
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через си-

стему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая пред-

полагает комплексный подход к оценке результатов образования.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы ведётся учет и оценка 

разных групп результатов (личностных, метапредметных и предметных). В урочной дея-

тельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во вне-
урочной – личностные и метапредметные.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в лич-

ностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом ин-

дивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содер-

жанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индиви-

дуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на 
темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно ком-

муникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учётом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Формой 

учета индивидуальных достижений учащихся является портфолио. Оценка продемон-

стрированных индивидуальных достижений включает в себя:  

 отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) мета-
предметным, личностным результатам освоения соответствующей основной общеобра-
зовательной программы;  

 установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося на дан-

ный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущего учебного года.  
К планируемым результатам выполнения коррекционной работы относится:  
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 своевременное выявление учащихся с ОВЗ, имеющими трудности в обучении, 

воспитании, социальной адаптации на ступени основного общего образования;  

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы спе-

циалистов и учителей-предметников школы;  

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответ-
ствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС ООО.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МОУ «Сростинская СОШ», реализующий основную образователь-

ную программу основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязатель-

ных предметный областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттеста-
ции. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формиру-

емой 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для введе-
ния 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 обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (со-

держание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «ОРКСЭ» и ОДНКНР» реали-

зуется: через изучение курсов в части учебного плана, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, включение занятий во внеурочную деятельность.  

Форма реализации обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных обла-
стей: «ОРКСЭ» и ОДНКНР», в соответствии с выбором родителей (законных пердстави-

телей) обучающихся 5 класса, осуществляется на занятиях внеурочной деятельности.  

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных за-
нятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в соот-
ветствии с определённым количеством часов, указанных в авторской программе. 

Продолжительность учебного года - 35 учебных недель для 5-8 классов, 34 учеб-

ные недели для 9-х классов. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 6-

дневной неделе составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно - методических комплек-

сов, запросов родителей и выбора 6-дневной учебной недели.  
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в МОУ «Сростинская СОШ» разрабатываются 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивиду-

альные учебные планы.  

В соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся и осуществления текущего контроля успеваемости в МОУ «Сростинская СОШ» 

осуществляется текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаю-

щихся, по окончанию учебного года выпускники основной школы проходят государ-

ственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена.  
Формы промежуточной аттестации – четвертные аттестации и годовая аттестация.  

Успешное прохождение обучающимися годовой промежуточной аттестации явля-

ется основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и 

допуска учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по дан-

ным вопросам принимаются Педагогическим Советом школы.  

 

Учебный план (недельный) 

основного общего образования  

МОУ «Сростинская СОШ»  

 

 

Предметные обла-

сти 

 

Учебные 
предметы 

Классы 

V VI 

А, Б 

VII VIII IX Всего 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тература 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 
2 2 3 

13 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык  0/1 0/1 0/1 0/1 2 

Родная  

литература  1/0 1/0 1/0 1/0 

 

2 

Иностранные язы-

ки 

Второй иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык  3 3 3 3 3 

 

15 

Второй ино-

странный язык 2 2 

2 2 2 10 

Математика и ин-

форматика 

Математика 6 6    12 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История  

России 

2 

 

 

 

2 2 2 2 

 

10 

Всеобщая  

история 
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Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России 1 

 

   

 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  

 

4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 

 

15 

Итого 31 33 34 35 33 164 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 

 

0 1 1 3 

 

12 

Черчение    1 1 2 

Общее количество часов в неделю 31 33 34 36 34 168 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка при 6-дневной неделе 32 

 

33 35 36 36 

 

172 

 

Учебный план (годовой) 

основного общего образования  

МОУ «Сростинская СОШ»  

 

 

Предметные области 

 

Учебные 
предметы 

Классы 

V VI 

А, Б 

VII VIII IX Всего 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык  17 17 17 17 68 

Родная  

литература  18 18 18 17 

 

71 

Иностранные языки 

Второй иностранный язык 

Иностранный 

язык  105 105 105 105 102 

 

522 



 

563 
 

Второй ино-

странный язык 70 70 70 70 68 

 

348 

Математика и информатика Математика 210 210    420 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История  

России  
70 70 70 68 

 

 

348 Всеобщая  

история 70 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 70 70 68 278 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 35 35 35 35  

 

140 

Технология Технология 70 70 35 35  210 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-
деятельности 

ОБЖ   35 35 34 104 

Физическая 

культура 105 105 105 105 102 

 

522 

Итого 1050 1155 1190 1225 1122 5742 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 70 

 

0 35 35 102 

 

242 

Технология Черчение    35 34 69 

Общее количество часов в неделю 1050 1155 1190 1260 1156 5811 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 1120 

 

1155 1225 1260 1224 

 

5984 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации об-

разовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учеб-

ном году. Годовой календарный учебный график принимается Педагогическим Советом 

школы и утверждается приказом директора школы до начала учебного года. 
Начало учебного года:  
- первый рабочий день сентября.  

Окончание учебного года:  
- 5-8 классы – 31 мая;  

- 9 класс – не позднее 25 мая.  

Продолжительность учебного года:  



 

564 
 

- 5-8 класс – 35 учебных недель;  

- 9 класс – 34 учебные недели. 

 Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 
Учебный год на уровне  основного общего образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет для 5-9 классов – 

30 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность каникул, 

сроки промежуточной аттестации 

 

 

Учебный 

период 

5-8 классы 

  

9 класс 
  

Сроки про-
межуточной 

аттестации  Количество 
учебных 
недель 

Сроки и про-
должитель-

ность кани-

кул 

Количество 
учебных 
недель 

Сроки и про-
должитель-

ность кани-

кул 

I четверть  8  8 дней  
(последняя 

неделя октяб-

ря)  

8  8 дней  
(последняя 

неделя октяб-

ря)  

последняя не-
деля четверти  

II четверть  8  12-13 дней  

(с 28-29 де-

кабря по  

10-11 января)  

8  12-13 дней  

(с 28-29 де-

кабря по  

10-11 января)  

последняя не-
деля четверти  

III четверть  11  9 дней  
(последняя 

неделя марта)  

11  9 дней  
(последняя 

неделя марта)  

последняя не-
деля четверти  

IV четверть  8  92 дня  

(с 01 июня по 

31 августа)  

7  с момента 

окончания 

ГИА по 31 

августа  

последняя не-
деля четверти  

Годовая аттестация последняя не-
деля учебного 

года 
Итого  
в учебном 

году 

35  34   

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеуроч-

ная деятельность - обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. 

организуются после основных занятий с предусмотренным временем на обед, но не ра-
нее чем через 40 минут после основных занятий. 

 

График проведения внеурочной деятельности 

Дни недели Промежуток времени 

Понедельник  

 

14.40-18.00 

Вторник 

Среда 
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Четверг 
Пятница 

 

Годовой календарный учебный график составляется  и утверждается ежегодно с 

учетом календаря на текущий год. 

3.1.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности  обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся, через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное, 

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 
ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, спо-

собствующих познавательному и эмоциональному развитию младшего подростка, до-

стижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Основные задачи: 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

− использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных,     психологических и иных особенностей; 

− развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.  

Основные задачи:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-

ной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непре-
рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отече-
ственных традициях, внутренней установки личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опре-
деленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
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добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника пози-

тивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способ-

ности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в развитии экономическо-

го мышления, воспитании ответственного и нравственного поведения в обществе и се-
мье, формирует опыт применения полученных знаний и умений для адаптации в обще-
стве. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достиже-
ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы   

Основные задачи:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование  практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценност-
ных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностя-

ми мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися плани-

руемых результатов освоения образовательной программы основного общего образова-
ния.  

Формы организации внеурочной деятельности. Содержание занятий, преду-

смотренных во внеурочной деятельности, осущетвляется в таких формах как художе-

ственные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-
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патриотические объединения, экскурсии, соревнования, исследования, общественно по-

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

участников образовательных отношений.  

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществ-

ляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного 

и кадрового обеспечения школы. Организация внеурочной деятельности осуществляется 

в пределах рабочего времени учителей предметников, классных руководителей, педаго-

га-психолога, социального педагога в соответствии с утвержденным штатным расписа-
нием. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и родителей (законных пред-

ставителей).  

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования со-

ставляет до 1750 часов за пять лет обучения, с учетом интересов обучающихся и воз-
можностей МОУ «Сростинская СОШ».  Недельный объём нагрузки внеурочной дея-

тельности в МОУ «Сростинская СОШ» в 5-9 классах определён в размере 5 академиче-

ских часах для каждого класса.  
Внеурочная деятельность представлена рабочими программами курсов внеуроч-

ной деятельности, рабочими программами объединений (кружков) дополнительного об-

разования, планами воспитательной работы классных руководителей, программой дея-

тельности школьных детских организаций в рамках Российского движения школьников.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности ежегодно утверждаются и 

являются приложением к ООП ООО.  

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в рамках внеурочной дея-

тельности не предусматрены.  

План внеурочной деятельности (недельный)  

основного общего образования 

            МОУ «Сростинская СОШ» 

Направление Форма организации 

деятельности 

5 

класс 
6  

класс 
7  

класс 
8  

класс 
9  

класс 
Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Секция «Футбол» 1 1 1 1 1 

Секция  

«Спортивные игры» 

1 1 1 1 1 

Ритмика 1     

Духовно-

нравственное 
направление 

Патриотический 

клуб  «Я и моя Ро-

дина» 

 0/1 0/1  0/1 0/1 

ОДНКНР 1     

ЮНАРМИЯ    1 1 

Социальное Финансовая  

грамотность 

0/1 1/0 1/0 1/0 1/0 
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План внеурочной деятельности (годовой)  

основного общего образования 

            МОУ «Сростинская СОШ» 

Профориентация 

«В мире профессий» 

   1 1 

Кружок «Безопас-
ность  жизнедея-

тельности» 

1 1    

Жизненные навыки 1 1 1   

НАРКОПОСТ 

 

  1 1 1 

 ЮИДД 1 1 1   

Общеинтеллек-

туальное 
направление 

Кружок «Програм-

мирование в среде 
Logo»                                

1 1    

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

  1 1 1 

Клуб «Шахматы. 

Шашки» 

1 1 1 1 1 

Общекультур-

ное 
Кружок 

«Умелые ручки» 

1 1 1 1 1 

Арт-студия 1 1 1 1 1 

  ИТОГО: 5 5 5 5 5 

Направление Форма организации 

деятельности 

5 

класс 
6  

класс 
7  

класс 
8  

класс 
9  

класс 
Всего 
за год 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Секция «Футбол» 35 35 35 35 34 870 

Секция  

«Спортивные игры» 

Ритмика 
Духовно-

нравственное 
направление 

Патриотический 

клуб  «Я и моя Ро-

дина» 

 18 18  18 17 71 

ОДНКНР 35     35 

ЮНАРМИЯ       
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План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой основного об-

щего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Ос-
новой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руково-

дителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. 
В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом шко-

Социальное Финансовая  

грамотность 

17 17 17 17 17 85 

Профориентация 

«В мире профессий» 

   35 34 69 

Кружок «Безопас-
ность  жизнедея-

тельности» 

35 35    70 

Школа выживания 

«Жизненные навы-

ки» 

35 35 35   105 

НАРКОПОСТ 

 

  35 35 34 104 

 ЮИДД 35 35    70 

Общеинтеллек-

туальное 
направление 

Кружок «Програм-

мирование в среде 
Logo»                                

35 35    70 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

  35 35 34 104 

Клуб «Шахматы. 

Шашки» 

18 18 18 18 18 90 

Общекультур-

ное 
Кружок 

«Умелые ручки» 

35 35 35 35 34 174 

Арт-студия 35 35 35 35 34 174 

  ИТОГО 

 (при выборе 5 часов в неделю): 

175 175 175 175 170 870 
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лы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необхо-

димой работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу ос-
новного общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

Должность Должностные обязанно-

сти 

Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

образовательно-

го учреждения 

обеспечивает систем-

ную образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учре-

ждения 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее профес-
сиональное образование и дополнитель-

ное профессиональное образование в об-

ласти государственного и муниципально-

го управления или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 

лет 
Заместитель  

руководителя 

Организует текущее и 

перспективное планиро-

вание деятельности об-

разовательного учре-

ждения. Координирует 
работу преподавателей, 

воспитателей, других 

педагогических и иных 

работников, а также 
разработку учебно-

методической и иной 

документации, необхо-

димой для деятельности 

образовательного учре-

ждения.  

Высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персона-
лом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образование 
в области государственного и муници-

пального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не ме-
нее 5 лет.  
 

Учитель осуществляет обучение 
и воспитание обучаю-

щихся, способствует 
формированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознанно-

го выбора  и освоения 

образовательных про-

грамм 

высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки  «Обра-

зование и педагогика» или в области, со-

ответствующей преподаваемому предме-

ту, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительное про-

фессиональное образование по направле-
нию деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований 

к стажу работы 
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Педагог -
психолог 

Осуществляет профес-
сиональную деятель-

ность, направленную на 
сохранение психическо-

го, соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающихся в 

процессе воспитания и 

обучения в ОО. Содей-

ствует охране прав лич-

ности в соответствии с 
Конвенцией о правах 

ребенка. Способствует 
гармонизации социаль-

ной сферы ОО и осу-

ществляет превентив-

ные мероприятия по 

профилактике возник-

новения социальной 

дезадаптации. Опреде-
ляет факторы, препят-
ствующие развитию 

личности обучающихся, 

воспитанников и при-

нимает меры по оказа-
нию им различных ви-

дов психологической 

помощи (психокоррек-

ционного, реабилитаци-

онного, консультатив-

ного). Оказывает кон-

сультативную помощь 

обучающимся, воспи-

танникам, их родителям 

(лицам, их заменяю-

щим), педагогическому 

коллективу в решении 

конкретных проблем. 

Проводит психологиче-
скую диагностику, ис-
поль-зуя современные 
образовательные техно-

логии, включая инфор-

мационные, а также 
цифровые образова-
тельные ресурсы  

Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки "Педаго-

гика и психология" без предъявления тре-
бований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или сред-

нее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образо-

вание по направлению подготовки "Педа-
гогика и психология" без предъявления 

требований к стажу работы  

 

Социальный  

педагог 
осуществляет комплекс 

мероприятий по воспи-

танию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-
ние по направлениям подготовки «Обра-

зование и педагогика»,  «Социальная пе-
дагогика» без предъявления требований к 
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учреждениях, организа-
циях и по месту житель-

ства обучающихся 

стажу работы 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор-

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном                

воспитании, профориен-

тации и социализации, 

содействует формиро-

ванию информационной 

компетентности обуча-
ющихся 

высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библио-

течно-информационная деятельность». 

Бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерского     

учѐта имущества, обяза-
тельств   и хозяйствен-

ных операций 

бухгалтер II категории: высшее професси-

ональное (экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное (эко-

номическое) образование и     стаж     ра-
боты     в     должности бухгалтера не ме-

нее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессио-

нальное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы 

или специальная      подготовка      по      

установленной программе и стаж работы 

по учѐту и контролю не менее 3 лет. 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

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 квали-

фикации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение 
аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с 

ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного 

раза каждые пять лет. 
Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соот-

ветствия 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 со-

ответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной катего-
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рии. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — 

первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегод-

но составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные до-

кументы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, про-

водятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые  аттестуе-

мым  педагогам  во  время  прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических ра-
ботников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 
При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различны-

ми образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, 

АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа-

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогиче-
ских работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулиру-

ющей части фонда оплаты труда. 
Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 
- критерии оценки, 

- содержание критерия, 

- показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работни-

ков разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисци-

плинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной про-

граммы. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во вне-
урочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разно-

возрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная 

оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществ-

ляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятель-

ности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в мето-

дической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; повы-

шение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и со-
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провождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 

проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образо-

вательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито-

гов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-
сиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, методического объединения 

классных руководителей по проблемам ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной програм-

мы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образователь-

ной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в раз-
ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического со-

ветов, решения Педагогического Совета, презентации, приказы, инструкции, рекоменда-
ции и т. д. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования  

В организации созданы психолого-педагогические условия для реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования. Образовательный про-

цесс осуществляется на основе программ, учитывающих индивидуальные особенности 

каждого ребёнка и соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 
Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно - коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра-
вил и норм, позволяют педагогам гимназии осуществлять образовательную деятельность 

на оптимальном уровне. 
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Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образователь-

ного процесса осуществляется психолого-педагогической-медики-социальной службой, 

в состав которой входят: педагог - психолог, учителя гимназии, социальный педагог. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 
- профилактика; 
- диагностика; 
- консультирование; 
- развивающая работа; 
- просвещение; 
- экспертиза.  
 

Реализация основных направлений психолого-педагогической-медико-
социальной службы  (далее ППМС-службы) 

 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуальный уровень Групповой уровень  На уровне класса На уровне 
школы   

-проведение индивидуаль-

ных консультаций с уча-
щимися, педагогами и ро-

дителями; -индивидуальная 

коррекционная работа с 
учащимися специалистов 

ППМСслужбы; - проведе-
ние диагностических меро-

приятий; - профилактика 
школьной дезадаптации (на 
этапе перехода в основную 

школу); 

- проведение тренин-

гов, организация те-
матических и профи-

лактических занятий 

с учащимися, - про-

ведение тренингов с 
педагогами по про-

филактике эмоцио-

нального выгорания, 

проблеме профессио-

нальной деформации 

- проведение тренин-

говых занятий, орга-
низация тематиче-
ских классных часов; 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий с учащимися; - 

проведение релакса-
ционных и динами-

ческих пауз в учеб-

ное время. 

проведение 
общешколь-

ных лекториев 

для родителей 

обучающихся - 

проведение 
мероприятий, 

направленных 

на профилак-

тику жестокого 

и противо-

правного об-

ращения с 
детьми 
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2.Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

индивидуальная профилак-

тическая работа специали-

стов ППМС-службы с уча-
щимися; - консультативная 

деятельность ППМС-

службы. 

- проведение группо-

вой профилактиче-
ской работы, направ-

ленной на формиро-

вание ценностного 

отношения обучаю-

щихся к своему здо-

ровью 

-организация темати-

ческих занятий, дис-
путов по проблеме 
здоровья и безопас-
ности образа жизни - 

диагностика цен-

ностных ориентаций 

обучающихся 

проведение 
лекториев для 

родителей и 

педагогов - со-

провождение 
общешколь-

ных тематиче-
ских занятий 

3. Развитие экологической культуры 

- оказание консультативной 

помощи педагогам по во-

просам организации тема-
тических мероприятий 

- организация профи-

лактической деятель-

ности с учащимися 

- мониторинг сфор-

мированности эколо-

гической культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождение 
тематических 

мероприятий, 

направленных 

на формирова-
ние экологиче-
ского самосо-

знания обуча-
ющихся (в раз-
личных фор-

мах, таких как 

социальные 
проекты, акции 

и т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей 

-выявление детей с призна-
ками одаренности - созда-
ние условий для раскрытия 

потенциала одаренного 

обучающегося - психологи-

ческая поддержка участни-

ков олимпиад - индивидуа-

лизация и дифференциация 

обучения - индивидуальная 

работа с родителями (по 

мере необходимости) - раз-
работка ИОМ обучающихся 

- проведение тренин-

говой работы с ода-
ренными детьми 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий с обучающимися 

класса 

- консульта-
тивной помо-

щи педагогам - 

содействие в 

построении 

педагогами 

ИОМ одарен-

ного обучаю-

щегося - про-

ведение тема-
тических лек-

ториев для ро-

дителей и пе-
дагогов 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика сферы меж-

личностных отношений и 

общения; - консультативная 

помощь детям, испытыва-

- проведение группо-

вых тренингов, 

направленных на 
установление контак-

- проведение тренин-

говых занятий, орга-
низация тематиче-
ских классных часов; 

- консульта-
тивной помо-

щи педагогам; 
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ющим проблемы в общении 

со сверстниками, с родите-
лями. 

та (тренинг развития 

мотивов межлич-

ностных отношений) 

- организация тема-
тических и профи-

лактических занятий; 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий с обучающимися 

класса 

- проведение 
тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

- проведение индивидуаль-

ных консультаций с уча-
щимися, педагогами и ро-

дителями по теме «Мои 

профессиональные предпо-

чтения»; - оказание кон-

сультативной помощи пе-
дагогам по вопросам орга-
низации тематических про-

фориентационных меро-

приятий 

-проведение коррек-

ционно-развивающих 

занятий; -учебный 

курс «Познавая себя, 

познаю мир» 

- проведение диагно-

стических профори-

ентационных меро-

приятий с обучаю-

щимися класса; -
организация инфор-

мационной работы с 
обучающимися, 

направленной на 
ознакомление с ситу-

ацией на рынке тру-

да, с профессиональ-

ным и учреждениями 

начального, среднего 

и высшего образова-
ния. 

- консульта-
тивной помо-

щи педагогам; 

-организация и 

сопровождение 
тематических 

мероприятий, 

направленных 

на формирова-
ние осознанно-

го выбора бу-

дущей профес-
сии; - проведе-
ние лекториев 

для родителей 

и педагогов 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- диагностика психического 

развития (познавательной 

сферы обучаемости школь-

ников, диагностика инди-

видуально-типологических 

особенностей, диагностика 
эмоционально-личностной 

сферы школьников и т.д.) 

- групповая диагно-

стика психического 

развития (познава-
тельной сферы обу-

чаемости школьни-

ков, диагностика ин-

дивидуально типоло-

гических особенно-

стей, диагностика 
эмоционально лич-

ностной сферы 

школьников) 

- коррекционно-

развивающие занятия 

с обучающимися 

(коррекция познава-
тельных процессов и 

развитие интеллекту-

альных способностей 

школьников и т.д.) - 

Коррекционно-

профилактиче-
ская работа с 
педагогами и 

родителями; -

консультатив-

но просвети-

тельская рабо-

та со всеми 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

диагностика, направленная 

на выявление детей с осо-

быми образовательными 

потребностями; - оказание 
консультативной помощи 

педагогам по работе с 
детьми с особыми образо-

вательными потребностя-

ми. 

  -

консультатив-

но- просвети-

тельская рабо-

та со всеми 

участниками 

образователь-

ного процесса; 
 



 

578 
 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

Задачи:  

- выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс)  

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  

- осуществить  развивающую работу с детьми,  испытывающими трудности в адап-

тационный период (эмоционально- волевая сфера). 
 

Участники Планируемые мероприя-

тия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся 

5 классов 

Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся 5 

классов. 

в течение 
года  
 

Выявление учащихся имеющих 

трудности адаптации 

Родители 

обучающихся 

5 классов  

Психолого-

педагогический лекторий 

«Адаптация в среднем 

звене школы»  5-е классы 

Май, сен-

тябрь 

Повышена психологическая 

компетенция в вопросах пере-
живаемого детьми периода, 
представления об ответственно-

сти и совместном решении с ре-
бенком проблемных ситуаций 

(дать рекомендации).  

Родители и 

учителя  

5 классов  

 

Индивидуальное консуль-

тирование 
сентябрь-

декабрь  

Обучающиеся  

5 классов  

Психолого-педагогическая 

диагностика учащихся 5-х 

классов: 

- уровень тревожности; 

 - мотивы учебной дея-

тельности; 

- самооценка личности.     

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная)  

Выявление учащихся 5 классов 

с высоким уровнем тревожно-

сти и низкой мотивацией при 

переходе в среднее звено 

Педагоги Совещание по итогам  

адаптации учащихся 5 

классов школы  

ноябрь Мероприятия, направленные на 
оказание помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации.  

Обучающиеся 

5 класса  
Групповые и индивиду-

альные занятия с учащи-

мися 5-х классов,  показы-

вающих высокий уровень 

тревожности  

ноябрь-

декабрь 

Снижение тревожности у пяти-

классников 

 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи:  

- выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов.  

- дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жиз-
ненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 



 

579 
 

- оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной пер-

спективы профессионального будущего.  

- просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в пе-
риод профессионального самоопределения. 

 

Участники Планируемые мероприя-

тия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучаю-

щиеся 9 

класса  

Предпрофильный курс 
"Введение в профессию"  

в течение 
года 

Знают способ самоопределения, умеют 
определять жизненные цели, ставить 

ближайшие ориентиры.  

Родители  

8 класса  
«Ранняя профориентация. 

Как готовить детей к са-
моопределению»  8-е 
классы  

октябрь Информирование родителей о кон-

структивном взаимодействии с детьми 

в период проф. самоопределения.  

Обучаю-

щиеся  8 

классов  

Диагностика профессио-

нальных интересов уча-
щихся 8 классов  

Декабрь 

(апрель) 

Выявление профессиональных интере-
сов учащихся 8 классов  

Обучаю-

щиеся  9 

классов  

Психолого-

педагогическая диагно-

стика профессиональной 

направленности учащихся 

9 классов  

декабрь Выявление профессиональной направ-

ленности учащихся  9 классов  

Обучаю-

щиеся, ро-

дители  8 и 

9 классов  

Индивидуальные консуль-

тации по результатам 

профдиагностики учащих-

ся 8 и 9 классов  

январь-

февраль  

Повышена психологическая компе-
тенция в вопросах проф. самоопреде-
ления подростков   

 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи:  

- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  

- обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 
родителями одаренных детей. 

 

Участ-
ники 

Планируемые меропри-

ятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обуча-
ющиеся 

5-6 клас-
сов  

Диагностика уровня ум-

ственного развития   

сентябрь-

декабрь  

Выявить учащихся с высоким уровнем 

умственного развития.  

Обуча-
ющиеся  

8 классов  

Развивающее занятие 
«Что такое интеллект?»  

ноябрь Ознакомлены с основными мысли-

тельными операциями, способны при-

менять их.    

Обуча-
ющиеся 

9 класса  

Диагностика уровня ум-

ственного развития под-

ростков   

февраль Выявить учащихся с высоким уровнем 

умственного развития.  
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Учителя  Семинар «Психологиче-
ские особенности ода-
ренных детей»  

февраль Повышение психологической компе-
тенции педагогов работающих с ода-
ренными детьми 

 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательно-

го процесса.  
Задачи:  

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей.  

- профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы  

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

- развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс   
 

Участники Планируемые мероприя-

тия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучаю-

щиеся 7-8 

классов  

Классные часы по профи-

лактике употребления 

ПАВ и табакокурения   

декабрь Снизить вероятность употребле-
ния ПАВ и табакокурения. Фор-

мирование ответственности де-
тей за свою жизнь  

Обучаю-

щиеся 6 

класса  

Занятие на развитие навы-

ков разрешения конфлик-

та «Пути разрешения 

конфликта»  

февраль Овладение приемами разрешения 

конфликтных ситуаций  

Обучаю-

щиеся, ро-

дители, 

учителя. 

Индивидуальные консуль-

тации, психолого-

педагогическая  

диагностика, просвети-

тельская  

работа (по запросу)  

в течение 
года 

Оказать психологическую по-

мощь и поддержку всем участни-

кам образовательного процесса 
(дать рекомендации)  

Обучаю-

щиеся 

Развивающие занятия (по 

запросу)  

Нормализовать психоэмоцио-

нальную сферу, познавательную 

деятельность.  

Обучаю-

щиеся 

«группы 

риска»   

Беседа, психолого-

педагогическая диагно-

стика, занятия для норма-
лизации психоэмоцио-

нальной сферы, познава-
тельной деятельности  

в течение 
года  

Психологическое сопровождение 
детей «группы риска». 

Обучаю-

щиеся 

Формирование и развитие 
исследовательской компе-
тентности учащихся. 

в течение 
года  
 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся  

(научно – практические конфе-
ренции лицейского  и городского 

уровня)  

Родители, Психолого- февраль Повышена психологическая ком-
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учителя   педагогический лекторий: 

«Компьютер в жизни под-

ростка. Друг или враг?»  

6-е классы  

петенция в воспитании и взаимо-

отношении с детьми (дать реко-

мендации). 

«Природа конфликта. Как 

научить ребенка отстаи-

вать свое мнение без кон-

фронтации» 7-е классы 

февраль  

Родительское собрание  
«Наши ошибки» 9-е клас-
сы.  

декабрь 

 

На основе  знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструмен-

тов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной и эффектив-

ной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие резуль-

таты реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика ка-
чества обучения и познавательного развития обучающихся,  повышение учебной мотива-
ции лицеистов, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.   

 

3.2.3. Финансово – экономические условия реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при форми-

ровании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой принцип, в 

основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на 
одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

лицеем  самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными норматив-

ными актами, Положением об оплате труда работников лицея. В данное  Положение вне-
сены изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответ-
ствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учите-
лями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; уча-
стие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повы-

шение уровня профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части 

фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат ра-
ботникам лицея.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материаль-

но-технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школа:  
1. Проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  
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2. Устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3. Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4. Определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образо-

вательного учреждения.  

5. Разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими со-

циальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-
ражает его в своих локальных актах. 

 При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-
печивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном  учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности;  

- привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет добровольных по-

жертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.   

 

3.2.4. Материально - технические условия реализации образовательной про-
граммы 

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 водоснаб-

жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учитель-

ской); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и предостав-

ления на нем услуг в сфере образования. 

Материально-техническое оснащение лицея обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их са-
мостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-
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торного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек-

тов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пла-
стик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и изда-
тельских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техноло-

гиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информацион-

ных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, 

бумага, ткань, глина; 
- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в эко-

логически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления 

и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро-

вания; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-
ятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экс-
периментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-
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низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организа-
ции качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающих-

ся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. Для веде-
ния образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

-  кабинет русского языка и литературы, 

- кабинет математики, 

- кабинет английского языка, 
- кабинет географии, 

- компьютерный класс  
- кабинет физики (с лаборантской), 

- кабинет химии (с лаборантской), 

- кабинет биологии (с лаборантской), 

- мастерская, 

- кабинет обслуживающего труда (с кухней), 

- спортивный зал, 

- 4 кабинетов начальных классов, 

- библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 
Административные и служебные помещения: 

- кабинет директора, 
- столовая, 

- учительская  

- гардероб 

- служебные помещения для технического персонала. 
Оценка материально-технических условий реализации  

образовательной программы 

 

№  Требования ФГОС ООО Имеются  

 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогиче-
ских работников, лекционные аудитории; 

12 кабинетов 

 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельно-

стью, моделированием и техническим творче-
ством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

изобразительным искусством; 

8 кабинетов, мастерская, каби-

нет технологии, кабинеты хи-

мии, физики, биологии, осна-
щенные необходимым оборудо-

ванием;  

 Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изу-

чение иностранных языков; 

0 

 Информационно-библиотечные центры с рабо-

чими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечиваю-

щими сохранность книжного фонда, медиате-

Имеется БИЦ, помещение со-

держит хранилище, читальный 

зал, медиатеку. БИЦ оборудо-

ван компьютерной техникой 
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кой; 

 Актовые и хореографические залы, спортив-

ные сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, осна-
щенные игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарем), автогородки; 

спортивный зал. На территории 

оборудован стадион, спортив-

ная площадка.  

 Помещения для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи, обеспе-
чивающие возможность организации каче-
ственного горячего питания, в том числе горя-

чих завтраков. 

Столовая, имеющая необходи-

мое оборудование для хранения 

и приготовления пищи 

 Помещения медицинского назначения; 0 

 Административные и иные помещения, осна-
щенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Административные помещения, 

оснащенные АРМ 

 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардероб, комната личной ги-

гиены, санузлы  

 Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон; 

Участок, имеющий площадь и 

оборудован игровой площад-

кой, имеется стадион 

 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и обо-

рудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 

инвентарем. 

Кабинет химии обеспечен подводкой воды, емкостями для хранения химических ре-
активов. Лаборантская оснащена металлическими сейфами, для хранения химических ре-
активов. Химические реактивы систематизированы по группам. Имеются первичные сред-

ства пожаротушения, химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской по-

мощи. Лабораторное оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к осна-
щению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практиче-
ских работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета обо-

рудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике безопасно-

сти.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для обучаю-

щихся организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране труда, 
правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным осо-

бенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности, оборудо-

вание для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в отдельных 

шкафах. 
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В школе имеется  спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием и ин-

вентарем.  В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а также средства 

оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и безопасности жиз-
недеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал соответствует современ-

ным требованиям учебного процесса. Для выполнения программ по физической культуре 

используется стадион.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности лицей обеспечен мебелью, офисным оснащением, хозяйствен-

ным инвентарём.  

В школе функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал на 8 

посадочных мест совмещён с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и 

зону тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопеди-

ческой и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях. 

Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 
Имеются компьютеры, ноутбуки, МФУ. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляют врач КГУЗ «Егорьевская 

ЦРБ». В школе своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения ор-

ганизовано в столовой. В учреждении имеются  обеденный зал, пищеблок, оборудованный 

в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Столовая оснащена  посудомоечной машиной, электроплитами плитами, холодильными 

шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной холодиль-

ным, прилавком низкотемпературным, машиной тестосмесительной, электроприводом 

универсальным.  Завтраки и обеды готовят в столовой.  

Обеспечение предметных кабинетов 

 

№ Русский язык и литература 
технические средства обучения                    

Количе-
ство 

1. Ноутбук 1 

2. Проектор 1 

3. Экран навесной 21 

№ Печатные пособия (таблицы, портреты) Количе-
ство 

1 Таблицы по теории литературы. 4 

2 Портреты  русских поэтов и писателей 19-20 веков.  9 

3 Альбомы демонстрационного материала по творчеству писателей 19-20 

веков. 

6 

4 Раздаточный материал по теории литературы (таблицы). 1 

№ цифровые образовательные ресурсы              Количе-
ство 

1. Электронное приложение к учебнику литературы 5 класса под редакцией 

 В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва. 
1 

№ Математика Кол-во 
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технические средства обучения 

1.  Проектор 1 

2. Экран (на штативе или навесной) 1 

3. Персональный компьютер - рабочее место для учителя 1 

 

4. 

 

 

 

 

Комплект чертёжных инструментов:  

линейка 
транспортир 

угольник (30 , 60 )  

угольник (45  45 ) 

циркуль 

 

1+1 

1+1 

1+1 

1+1 

1+1 

 

№ лабораторное и демонстрационное оборудование  Кол-во 

1. Объёмные модели к урокам геометрии  

№ Печатные пособия (таблицы, портреты, карты, атласы) Кол-во 

1. Таблицы по математике для 5-6 классов. 2 

2. Портреты выдающихся  деятелей математики. 7 

№ Английский язык 

технические средства обучения                                

Кол-во 

1 Компьютер 1 

2 Проектор 1 

4 Интерактивная доска 1 

 Учебно- практическое оборудование  

6 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления постеров и таблиц 

1 

№ Печатные пособия (таблицы, портреты) Кол-во 

1 Алфавит (настенная таблица)  

2 Произносительная таблица  

4 Грамматические таблицы  

5 Карты на иностранном языке  

№ цифровые образовательные ресурсы             Кол-во 

1 CD MP 3 (Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения ино-

странного языка) 
По всем 

классам 

№ История, обществознание Кол-во 

1 Таблицы по основным разделам курсов истории России и обществозна-
нию 

1 

2 Схемы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории 

(отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых со-

бытий, явлений и процессов истории). 

1 

3 Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории. 1 

4 Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт 1 

5 Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт 1 

6 Атлас по Новой истории (XVI – XVIII вв.) с комплектом контурных карт  1 

7 Атлас по Новой истории (XIX – начало ХХ в.) с комплектом контурных 1 
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карт 
8 Атлас по Новейшей и современной истории зарубежных стран с комплек-

том контурных карт 
1 

9 Атлас по истории России (с древнейших времен до конца XV в.) 1 

1

0 

Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) 1 

1

1 

Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) 1 

1

2 

Карты, картографические схемы по истории России и всеобщей истории 1 

№ Физика 
Печатные пособия (таблицы, портреты, карты, атласы) 

Кол-во 

1 международная система единиц си 1 

2 приставки кратные и дольные 1 

3 правила по технике безопасности 1 

4 основные физические константы 1 

5 шкала элетромагнитных колебаний 1 

6 периодическая система элементов д.и.менделеева 1 

7 правила работы с приборами по электричеству 1 

8 правила решения количественных задач 1 

9 набор таблиц по механике и оптике  2 

1

0 

портреты выдающихся ученых-физиков 10 

 Технические средства обучения  

№ Перечень Кол-во 

1 цифровой микроскоп 1 

 

                            Перечень лабораторного оборудования 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 7-9  

Кол-во 

Оборудование общего назначения 

1 Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36 - 42 В 1 

2 Столы лабораторные электрифицированные (36- 42 В) 18 

3 Лотки для хранения оборудования   

4 Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А)  9 

5 Батарейный источник питания  5 

6 Весы учебные с гирями  9 

7 Секундомеры  1 

8 Термометры  10 

9 Штативы  10 

10 Цилиндры измерительные (мензурки)  10 

Оборудование для фронтальных лабораторных работ 
11 Наборы по механике   
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12 Наборы по молекулярной физике и термодинамике   

13 Наборы по электричеству   

14 Набор по оптике  

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 
Механика 
15 Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) 10 

16" Желоба дугообразные (А, Б)  3А 

17 Желоба прямые  5 

18 Набор грузов по механике  10 

19 Наборы пружин с различной жесткостью  1 

20 Набор тел равного объема и равной массы  1 

21 Рычаг-линейка  1 

22 Трибометры лабораторные  3 

 Молекулярная физика и термодинамика  

23 Калориметры  10 

24 Наборы тел по калориметрии  10  

25 Набор для исследования изопроцессов в газах (А, Б)  1А  

26 Нагреватели электрические  

 Электродинамика  

27 Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока  
10 

28 Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях 

постоянного тока  
10 

29 Катушка-моток 5 

30 Ключи замыкания тока 10 

31 Комплекты проводов соединительных 10 

32 Набор прямых и дугообразных магнитов 5 

33 Миллиамперметры  3 

34 Мультиметры цифровые  1 

35 Набор по электролизу   

36 Наборы резисторов проволочные  10 

37 Реостаты ползунковые  10 

38 Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления  1  

39 Электроосветители с колпачками  5  

40 Электромагниты разборные с деталями  1 

41 Действующая модель двигателя-генератора  1  

 Оптика и квантовая физика  

42 Экраны со щелью  10 

43 Плоское зеркало  5 

44 Комплект линз  5 

45 Спектроскоп лабораторный  2 

Перечень демонстрационного оборудования 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 7-9 
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Кол-

во 

1. Приборы и принадлежности общего назначения 

1 Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ) 1 

2 Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10А) 1 

3 Генератор звуковой частоты 1 

4 Микрофон 1 

5 Плитка электрическая 1 

6 Комплект соединительных проводов 10 

7 Штатив универсальный физический 10 

8 Груз наборный на 1 кг 1 

2. Система средств измерения 

1 Компьютерный измерительный блок с набором датчиков (температуры, дав-

ления, влажности, расстояния, ионизирующего излучения, магнитного поля) 

1 

2 Комбинированная цифровая система измерений  

3 Мультиметр цифровой универсальный 1 

4 Барометр-анероид 1 

5 Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 1 

6 Ареометры 1 

7 Манометр жидкостный демонстрационный 1 

8 Манометр механический 1 

9 Метроном  

10 Секундомер 1 

11 Метр демонстрационный 1 

12 Манометр металлический 1 

13 Психрометр (или гигрометр) 1 

14 Термометр жидкостный или электронный 1 

15 Амперметр стрелочный или цифровой 1 

16 Вольтметр стрелочный или цифровой 1 

17 Цифровые измерители тока и напряжения на магнитных держателях  

3. Демонстрационное оборудование по механике 

1 Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 2 

2 Ведерко Архимеда 1 

3 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 2 

4 Пресс гидравлический (или его действующая модель) 1 

5 Набор тел равной массы и равного объема 1 

6 Машина волновая 1 

7 Призма наклоняющаяся с отвесом 2 

8 Рычаг демонстрационный 1 

11 Сосуды сообщающиеся 1 

12 Стакан отливной 1 

13 Трибометр демонстрационный 1 

14 Шар Паскаля 1 
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4. Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике 
1 Комплект для изучения газовых законов 1 

2 Модель двигателя внутреннего сгорания 1 

3 Модели кристаллических решеток 1 

4 Модель броуновского движения 1 

5 Огниво воздушное 1 

6 Прибор для демонстрации теплопроводности тел 1 

7 Прибор для изучения газовых законов 1 

8 Теплоприемники (пара) 1 

9 Цилиндры свинцовые со стругом 1 

10 Шар для взвешивания воздуха 1 

11 Приборы для наблюдения теплового расширения 1 

5. Демонстрационное оборудование по электродинамике статических и стационарных элек-

тромагнитных полей и электромагнитных колебаний и волн 

1 Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического примене-
ния 

1 

2 Электрометры с принадлежностями 1 

3 Трансформатор универсальный 1 

4 Источник высокого напряжения 1 

5 Султаны электрические 1 

6 Конденсатор переменной емкости 1 

7 Конденсатор разборный 1 

8 Палочки из стекла, эбонита и др. 3 

9 Набор выключателей и переключателей 10 

10 Магазин резисторов демонстрационный 1 

11 Набор ползунковых реостатов 10 

12 Штативы изолирующие (2 шт.) 1 

13 Набор по электролизу 1 

14 Звонок электрический демонстрационный 1 

15 Катушка дроссельная 1 

16 Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) 1 

17 Набор для демонстрации спектров магнитных полей 1 

18 Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 1 

19 Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 2 

20 Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 1 

21 Прибор для изучения правила Ленца 1 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 
Оптика 

5 Прибор по геометрической оптике 1 

6 Набор линз и зеркал 1 

7 Фонарь оптический со скамьей 1 

8 Набор дифракционных решеток 1 

9 Набор светофильтров 1 
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10 Набор спектральных трубок с источником питания 1 

№ Химия 

технические средства обучения                                

Кол-

во 

1 ноутбук 1 

2 Мультимедиа проектор 1 

3 Экран (на штативе) 1 

4 Документ-камера 1 

№ лабораторное и демонстрационное оборудование         Кол-

во 

1 Нагревательные приборы (спиртовка) 10 

2 Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 1 

3 Столик подъемный 1 

4 Штатив металлический 10 

5 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) 1 

6 Набор флаконов (для хранения растворов реактивов)  

7 Аппарат (прибор) для получения газов 10 

8 Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ 1 

9 Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от 
условий 

1 

10 Прибор для окисления спирта над медным катализатором 7 

11 Весы 6 

 12 Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента 7 

13 Набор банок для хранения твердых реактивов 10 

14 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 15 

 15 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16)  20 

16 Набор для моделирования строения неорганических веществ 1 

17 Набор для моделирования строения органических веществ 2 

18 Микролаборатория для химического эксперимента 7 

19 Цифровая  лаборатория «Архимед»  1 

20 Источник постоянного и переменного тока. 1 

 21 Прибор для опытов по химии с электрическим током. 1 

22 Прибор для получения и сбора газов. 7 

23 Электронный микроскоп 1 

24 Ложка для сжигания вещества  6 

25  Щипцы тигельные  10 

Коллекции 

1 Алюминий  12 

2 Волокна  15 

3 Металлы и сплавы 15 

4 Минералы и горные породы 5 

5 Пластмассы 1 

6 Стекло и изделия из стекла 1 

7 Топливо 1 
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8 Шкала твердости 1 

9 Минеральные удобрения 2 

10 Каменный уголь 15 

11 Каучук  1 

12 Полезные ископаемые 5 

Реактивы 

1 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная  

Кислота соляная  

 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная  

Кислота ортофосфорная  

 

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

 Калия гидроксид  

Кальция гидроксид  

Натрия гидроксид  

 

4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид  

Бария оксид  

Железа (III) оксид  

Кальция оксид  

Магния оксид  

Меди (II) оксид (порошок)  

 

5 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

Железо восстановленное 
Магний (порошок)  

Медь (опилки) 

Цинк (гранулы)  

Олово (гранулы)  

 

6 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Кальций  

Литий  

Натрий  

 

7 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 

 

8 Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром  

Йод  

 

9 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид  

Аммония хлорид  

Бария хлорид  

Железа (III) хлорид  

 



 

594 
 

Калия йодид  

Калия хлорид  

Кальция хлорид  

Меди (II) хлорид  

Натрия бромид 

Натрия фторид  

Натрия хлорид 

10 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат  
Аммония сульфат  
Железа (II) сульфат 7-ми водный 

Калия сульфат 
Меди (II) сульфат 5-ти водный 

Натрия сульфид  

Натрия сульфит  
Натрия сульфат  
Никеля сульфат  
Натрия гидрокарбонат  

 

11 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Калия карбонат (поташ)  

 Меди (II) карбонат основной  

Натрия карбонат  
Натрия гидрокарбонат  

 

12 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия фосфорнокислый двухзамещенный 

 Натрия ортофосфат  трехзамещенный  

 

13 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

Натрия ацетат  
Калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый)  

Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый  

Калия роданид 

 

14 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»                                                                                   

Марганца (IV) оксид  

 

15 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат  
Калия дихромат  

 

16 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

 Калия нитрат   
Меди (II) нитрат  
Натрия нитрат  
Серебра нитрат  

 

17 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид  

Метиловый оранжевый  

 



 

595 
 

Фенолфталеин  

18 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Карбамид  

Кальциевая селитра  
Калийная селитра  
Сульфат аммония  

Суперфосфат гранулированный  

Суперфосфат двойной гранулированный 

Фосфоритная мука  

 

19 Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Гексан  

Нефть  

 

20 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 

Глицерин  

 

21 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная  

Кислота муравьиная  

Кислота стеариновая  

Кислота уксусная  

 

22 Набор № 22 ОС «Углеводы» 

Д-глюкоза  
Сахароза  

 

№ Печатные пособия (таблицы, портреты, карты, атласы) Кол-

во 

1. Комплект портретов ученых-химиков 1 

2. Серия таблиц по органической химии                                                                              

1.Электронная конфигурация атома углерода. Типы гибридизации 

2.Строение молекул метана, этана и пропана 
3.Синтезы на основе метана 
4.Строение молекулы этилена, цис-, транс-изомерия 

5.Синтезы на основе этилена 
6.Строение молекул ацетилена и пропина 
7.Синтезы на основе ацетилена 
8.Строение молекулы бутадиена-1,3.   

9.Строение молекулы бензола 
Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекулах на приме-
ре фенола 
Водородная связь в органических соединениях 

Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекулах на при-

мере анилина 
Строение молекулы глюкозы 

Строение молекул фруктозы, рибозы и дезоксирибозы 

Дисахариды: сахароза, мальтоза, целлюлоза 
Полисахариды: крахмал и целлюлоза 

1 
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Уровни организации белковых молекул 

18. Вторичная структура молекул ДНК 

19.  Виды органических реакций.        

20.  Качественные реакции органических веществ. 

21.  Механизмы реакций в органической химии. 

22.  Типы органических реакций. 

23.  Качественные реакции в органической химии.  

24.  Теория химического строения органических соединений. 

3. Серия таблиц по неорганической химии.                                                        

1.Кислоты.                                                                                                                              

2. Оксиды.                                                                                                                

3. Основания.                                                                                                              

4. Соли. 

5.Электролиз.                                                                                                               
6. Способы выражения состава растворов. 

7.Химические свойства основных классов неорганических соединений.                                                            

8.Окислительно-восстановительные реакции.                                            

9.Качественные реакции на катионы и анионы.                                             

10.Алгоритмы  решения задач на распознавание веществ. 

11.Дисперсные системы          

12.Свойства воды. 

13.Кривые растворимости веществ.                                                                

14.Способы выражения концентрации растворов.                               

15.Электролиты.                                                                                          

16.Гидратация ионов.                                                                                

17.Растворение веществ с ионной связью.                                                   

18.Растворение веществ с ковалентной полярной связью.                          

19.Кислотно-основные реакции.                                                                         

20.Реакции  ионного обмена.                                                                             
21.Гидролиз водных растворов солей.                                                                

22.Комплект таблиц:  

Строение атома.                                                                                                              
Окислительно-восстановительные реакции.                                                                   

 Виды химической связи.                                                                                                   

 23.Окраска индикаторов в зависимости от раствора. 

1 

4. Серия справочных таблиц по химии                                                                       

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»                  

 «Растворимость солей, кислот и оснований в воде»                                   

«Электрохимический ряд напряжений металлов»                                                        

«Правила техники безопасности в кабинете химии» 

1 

5. Серия таблиц по химическим производствам                                                       

1.Переработка нефти. 

2.Производство серной кислоты.                                                                           

3. Производство чугуна и стали. 

1 
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№ цифровые образовательные ресурсы              Кол-

во 

1 Химия. Основы общей химии.  1 

2 Неорганическая химия. Металлы главных подгрупп. СD 2 

3 Органическая химия.Ч.-1,3,5  СD 3 

№ ИЗО 

технические средства обучения              

Кол-

во 

1 Персональный компьютер 1 

2 Проектор  мультимедийный 1 

 

Печатные пособия (таблицы, портреты, карты, атласы) 

№ перечень Кол-

во 

1 Таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству 1 

 

№ Музыка 
 

технические средства обучения 

Кол-

во 

1. Клавишный синтезатор 1 

2. Комплект детских музыкальных инструментов 1 

3. Компьютер 1 

4. Мультимедийный проектор 1 

5. Экран проекционный 1 

6. Колонки 1 

№ Печатные пособия (таблицы, портреты, карты, атласы) Кол-во 

1. Таблицы: – нотные примеры 1 

компл. 

2.  Схемы: – расположение инструментов и оркестровых групп в различных 

видах оркестров;  

- нотный и поэтический текст Гимна России (печатный) 

ЭОР 

3. Портреты композиторов (русские и зарубежные) 1 

компл. 

№ цифровые образовательные ресурсы  Кол-во 

2. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 1 – 7 классы ЭОР 

3.  Видеофильмы: 

- посвященных  творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов (Чайковский, Шопен, Рахманинов)  

 - с записью фрагментов из оперных спектаклей (Иван Сусанин, Ромео и 

Джульетта, Кармен, Порги и Бесс, Руслан и Людмила) 
 - с записью фрагментов из балетныхных спектаклей (Щелкунчик, Спящая 

красавиц, Лебединное озеро, Кармен) 

 - с записью фрагментов из мюзиклов (Звуки музыки) 

 

 

ЭОР 

4.  – нотный и поэтический текст песен; 1 
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– изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 

– фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музы-

кальной культуры. 

 

 

 

Физическая культура 
Учебно-практическое оборудование       
   

№ перечень Количество 

1 Стенка гимнастическая Г 

2 Козел гимнастический 1 

3 Скамейка гимнастическая жесткая 2 

4 Коврик гимнастический 7 

5 Маты гимнастические 10 

6 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг)  

7 Мяч малый (теннисный  

8 Скакалка гимнастическая 10 

9 Палка гимнастическая 14 

10 Обруч гимнастический 7 

11 Планка для прыжков в высоту Д 

12 Стойки для прыжков в высоту Д 

13 Рулетка измерительная 1 

14 Комплект щитов баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Д 

15 Мячи баскетбольные Г 

16 Жилетки игровые с номерами 9 

17 Сетка волейбольная Д 

18 Мячи волейбольные 5 

19 Ворота для мини-футбола Д 

20 Мячи футбольные 5 

21 Аптечка медицинская Д 

22 Спортивный зал игровой  

23 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  

24 Легкоатлетическая дорожка Д 

25 Сектор для прыжков в длину Д 

26 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д 

27 Площадка игровая баскетбольная Д 

28 Площадка игровая волейбольная Д 

29 Гимнастический городок Д 

30 Полоса препятствий Д 

31 Лыжная трасса Д 

32 Лыжи  

 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ре-
бёнка  и комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы 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 педагогиче-
ских технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 
Информационно-образовательная среда обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности); 

-  дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законода-
тельству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования направлено на обеспечение широко-

го, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, до-

стижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности. 

Информационно-образовательная среда МОУ «Сростинская СОШ»: 

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

принтеры, сканеры, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой фото-

аппарат, цифровая видеокамера, документ-камеры, цифровые лаборатории, цифровые мик-

роскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные инстру-

менты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текста-
ми; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 
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для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В МОУ «Сротинская СОШ» создан и функционирует сайт srosty.ru, соответствующий 

требованиям к сайтам образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. 

Образование» в котором ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законода-
тельству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования обеспечивает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педаго-

гических работников на основе современных информационных технологий; 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего обра-
зования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточ-

ного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образова-
тельной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классиче-
скую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социаль-

ному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса  
в МОУ «Сростинская СОШ» (на 01.09.2019 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Количество, 

ед. 

1 Компьютеры, всего в том числе:  20 

- в кабинетах информатики и ИКТ 10 

- в предметных кабинетах 8 

- в административных помещениях  1  

- в библиотеке и медиацентре  1 

2 Сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети)   32 

3 Ноутбуки 7 

4 Факс - 

5 Интерактивные доски 4 

6 Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу  9 

7 Сканеры и другие устройства ввода графической информации 1 

8 Мультимедийные проекторы  13 

9 Цифровые образовательные ресурсы 15 

10 Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободно-

го программного обеспечения (при лицензионной платформе 
27 
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Windows) 

11 Количество компьютеров, на которых подключена система кон-

тент-фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания обучаю-

щихся 

27 

12 Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 

(медиацентр) 

11 

13 Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов 

(учительская, методический кабинет, библиотека и др., кроме 
учебных кабинетов) 

12 

14 Цифровые фотоаппараты 2 

15 Цифровые видеокамеры 0 

16 Комплекты робототехники  1 

17 Цифровые микроскопы 1 

18 Документ-камеры 0 

19 Web-камеры 2 

20 Цифровая лаборатория 1 

 

Учебно-методический комплект 
основного общего образования МОУ «Сростинская СОШ» (см. приложение) 

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 
общего образования 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных обра-
зовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информа-
ционных 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 тре-
бованиям ФГОС ООО;  

- разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации ФГОС 

ООО, в том числе для детей с ОВЗ;  

- скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в образователь-

ном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества образо-

вания;  

- выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по 

программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО;  

- привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализации 

ООП ООО;  
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- определить оптимальную модель организации образовательного процесса, обеспечива-
ющую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых мате-
риально-технических условий реализации ООП ООО, требующих больших финансовых 

вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: 

• механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

• контроля за состоянием системы условий  

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ 

п/

п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

1  Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использова-
ние всеми участниками образова-
тельных отношений  

• внесение изменений в локальные норма-
тивные правовые акты в соответствии с из-
менением действующего законодательства;  
• качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП;  

• правовое просвещение участников обра-
зовательных отношений  

2  Наличие учебного плана, плана 
внеурочной деятельности учиты-

вающего разные формы учебной 

деятельности (урочной и вне-
урочной) и полидеятельностное 
пространство, динамического 

расписания учебных занятий  

• эффективная система управленческой де-
ятельности;  

• реализация плана ВШК. 

• реализация планов работы предметных 

кафедр, специалистов;   

3  Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалифика-
ции, по опыту, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.)  

• подбор квалифицированных кадров для 

работы;  

• повышение квалификации педагогических 

работников;  

• аттестация педагогических работников;  

• мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педаго-

гических работников; 

• эффективное методическое сопровожде-
ние деятельности педагогических работни-

ков. 
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4  Обоснованное и эффективное ис-
пользование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных ре-
сурсов, мобильных компьютер-

ных классов, владение педагога-
ми ИКТ-технологиями) в образо-

вательном процессе  

• приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

• реализация графика использования мо-

бильных компьютерных классов;  

• повышение профессиональной компе-
тентности педагогических работников по 

программам информатизации образователь-

ного пространства;  
• качественная организация работы офици-

ального сайта. 

5  Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой (самооцен-

кой) деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие обще-
ственности (в том числе роди-

тельской) в управлении образова-
тельным процессом  

• реализация плана ВШК  

• эффективная реализация положений си-

стемы оценки образовательных достижений 

учащихся; 

• соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам образователь-

ной деятельности; 

• эффективная деятельность органов госу-

дарственно-общественного управления в со-

ответствии с нормативными документами.  

6  Обоснование использования 

ПМО для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических мате-
риалов, включая цифровые обра-
зовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на ин-

дивидуальном уровне  

• приобретение учебников, учебных посо-

бий, цифровых образовательных ресурсов;  

• аттестация учебных кабинетов через про-

ведение Смотра учебных кабинетов;  

• эффективное методическое сопровожде-
ние деятельности педагогических работни-

ков;  

7  Соответствие материально-

технических условий гигиениче-
ским требованиям; обеспечен-

ность образовательной деятель-

ности необходимыми помещени-

ями и оборудованием  

• эффективное распределение средств суб-

венции;  

• привлечение внебюджетных средств, в 

том числе за счет реализации платных обра-
зовательных услуг.  

 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации основной образовательной программы основного обще-
го образования 

 

Направления ме-
роприятий 

Мероприятия Сроки Ответ-
ственный 

Планируемый 

результат 

Организационное 
и нормативное 
обеспечение вве-
дения ФГОС 

ООО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки 

лицея к введению  ФГОС ООО 

Приведение нормативной 

правовой базы ОУ с уче-
том изменений, принятых 

на региональном  и феде-
ральном уровне, в соот-

постоянно директор Нормативно-

правовое сопро-

вождение образо-

вательного про-

цесса ФГОС ООО 
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ветствие с требованиями 

ФГОС ООО  

Внесение измене-
ний и дополнений 

в документы, ре-
гламентирующие 
деятельность шко-

лы 

Разработка  годового ка-
лендарного учебного 

графика, плана внеуроч-

ной деятельности, рабо-

чих программ внеуроч-

ных, курсов, дисциплин и 

модулей,  положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки дости-

жения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Май- ав-

густ еже-
годно 

Рабочая 

группа, 
учителя 

предметни-

ки 

Проектирование 
пед. процесса 
школы с учетом 

требований ФГОС 

ООО и выявлен-

ных недочетов 

Определение программ-

но-методического обес-
печения на следующий 

учебный год 

апрель – 

май еже-
годно 

директор Список ПМО 

Разработка учебного пла-
на школы с учетом мето-

дических рекомендаций, 

нормативных требований 

 и социального запроса 
родителей обучающихся 

Май-август 
ежегодно 

директор Утвержденный 

учебный план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего обра-
зования и дополнитель-

ного образования детей, 

обеспечивающих органи-

зацию внеурочной дея-

тельности 

Май-август 
ежегодно 

Директор Договора о взаи-

модействии по ре-
ализации образо-

вательной про-

граммы 

Корректировка основной 

образовательной про-

граммы  

август еже-
годно 

Рабочая 

группа, ди-

ректор 

Скорректирована 
основная образо-

вательная про-

грамма  

Организация и проведе-
ние общественных слу-

шаний по обсуждению 

изменений внесенных в 

образовательную про-

грамму 

Май еже-
годно 

директор Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

Утверждение ООП ООО  

на заседании Педагогиче-
ского совета 

по мере 
внесения 

изменений 

директор Протокол Педаго-

гического совета 
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Разработка и реализация  

системы мониторинга об-

разовательных потребно-

стей обучающихся и ро-

дителей по использова-
нию часов вариативной 

части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Февраль-

Март еже-
годно 

директор, 

классные 
руководи-

тели 

Формирование за-
проса по исполь-

зованию часов ва-
риативной части 

учебного плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных про-

грамм ООО в соответ-
ствии с требованиями 

ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

админи-

страция 

Оценка ОУ школы 

с учётом требова-
ний ФГОС 

Комплектование библио-

теки УМК по всем пред-

метам учебного плана  в 

соответствии с Федераль-

ным перечнем учебников 

постоянно библиоте-
карь 

Наличие утвер-

жденного  списка 
учебников для  ре-
ализации ФГОС 

основного общего 

образования. 

Формирование за-
явки на обеспече-
ние общеобразова-
тельной организа-
ции учебниками в 

соответствии с фе-
деральным переч-

нем. 

Формирование плана 
ВШК согласно требова-

ниям ФГОС 

Август-
сентябрь 

ежегодно 

директор Контроль соответ-
ствия запланиро-

ванному результа-
ту 

Самоанализ (мониторинг) 
результатов освоения ос-
новной образовательной 

программы основного 

общего образования 

В течение 
года 

Директор, 

рабочая 

группа 

Аналитические 
справки, материа-
лы мониторинга 

Методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 

ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности пе-
дагогических работников лицея к введению  ФГОС ООО 

Разработка плана методи-

ческой работы с меро-

приятиями по сопровож-

дению введения ФГОС 

ООО 

август еже-
годно 

Зам по УВР План методиче-
ской работы шко-

лы  

Обеспечение консульта-

ционной методической 

поддержки учителей ос-

новной школы по вопро-

В течение 
года 

Зам по УВР  



 

606 
 

сам реализации ООП 

ООО 

Обобщение опыта педа-
гогов 

В течение 
года  

зам по УВР, 

учителя 

Творческий отчет 
учителей, форми-

рование банка ме-
тодических разра-
боток педагогов 

Организация работы по 

психолого- педагогиче-
скому обеспечению вве-
дения ФГОС основного 

общего образования 

В течение 
года 

ПМПк Обеспечение пси-

холого-

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе район-

ных МО учителей – 

предметников, представ-

ление достижений учите-
лей - предметников 

В течение 
года 

Учителя-

предметни-

ки  

Обмен опытом, 

распространение 
эффективного 

опыта работы 

Представление опыта ра-
боты школы по реализа-
ции ФГОС в рамках про-

ведения стажерских прак-

тик 

В течение 
года 

Зам по УВР Обмен опытом, 

распространение 
эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 
года 

Зам по УВР Обмен опытом, 

распространение 
эффективного 

опыта работы 

Финансовое 
обеспечение вве-
дения 

ФГОС 

Определение объёма рас-
ходов, необходимых для 

реализации ООП и до-

стижения планируемых 

результатов, а также ме-

ханизма их формирова-
ния 

Август, ян-

варь еже-
годно 

директор План финансово-

хозяйственной де-
ятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение измене-
ний в них), регламенти-

рующих установление 
заработной платы работ-
ников образовательной 

организации, в том числе 
стимулирующих надба-
вок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 
необходи-

мости 

директор Приказы по сти-

мулирующему и 

инновационному 

фонду 

Кадровое обеспе-
чение подготовки 

перехода на 
ФГОС ООО 
  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС ООО 

Анализ кадрового обес-
печения введения и реа-
лизации ФГОС основного 

Март -
Август  
ежегодно 

Зам по УВР Информационная 

справка 
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  общего образования 

Формирование заявки на 
участие в курсах повы-

шения квалификации 

В течение 
года 

Зам по УВР План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в ра-

боте проблемных семи-

наров, вебинаров по во-

просам введения ФГОС 

основного общего обра-
зования  

В течение 
года 

Зам по УВР Повышение ква-
лификации педа-
гогических работ-
ников 

Информационное 
обеспечение пе-
рехода на ФГОС 

ООО 
 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-
образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализа-
ции информационно-методических условий ФГОС  ООО 

Организация разъясни-

тельной работы  среди 

педагогической и роди-

тельской общественности 

о целях и задачах ФГОС, 

его актуальности для об-

разования. 

в течение 
года 

Админи-

страция, 

ответствен-

ный за сайт 

Информирование 
общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Публикация  основной 

образовательной про-

граммы  ООО, норматив-

ных документов на сайте  

август Директор Информирование 
общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Информирование родите-
лей обучающихся о ре-
зультатах ведения ФГОС 

ОУ через школьный сайт, 
проведение родительских 

собраний 

в течение 
года 

Админи-

страция,  

Информирование 
общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Изучение мнения родите-
лей по вопросам введения 

ФГОС. Проведение анке-
тирования на родитель-

ских собраниях 

в течение 
года 

Директор, 

кл рук 

 

Использование электрон-

ного документооборота в 

образовательном процес-
се, в том числе использо-

вание ресурсов системы 

АИС «Сетевой край. Об-

разование» (включая, 

электронный журнал, 

дневник) 

В течение 
года 

директор, 

кл рук 

Оперативный до-

ступ к информа-
ции  для различ-

ных категорий 

пользователей 

Материально-
техническое 
обеспечение вве-

Цель: выявление эффективных механизмов развития материаль-

но-технических условий и приведения их в соответствие требова-
ния ФГОС ООО 
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дения ФГОС 

ООО 

Анализ материально-

технического обеспече-
ния введения и реализа-
ции ФГОС основного 

общего образования 

Апрель 

ежегодно 

Зам по УВР планирование ра-
боты по развитию 

материально-

технических усло-

вий реализации 

ФГОС ООО 

Мониторинг эффективно-

сти использования обо-

рудования в лицее при 

переходе на ФГОС ООО 

май  еже-
годно 

Зам по УВР Справка анализа 
эффективности 

использования но-

вого  учебного 

оборудования учи-

телями-

предметниками 

Анализ соответствия ма-
териально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим сани-

тарным и противопожар-

ным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной органи-

зации 

Март- май 

ежегодно 

админи-

страция 

Приведение в со-

ответствие мате-
риально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с требовани-

ями ФГОС. 

Обеспечение соответ-
ствия материально-

технической базы МОУ 

«Сростинская СОШ» 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в со-

ответствие  

Обеспечение соответ-
ствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в со-

ответствие  

Обеспечение соответ-
ствия условий реализации 

ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников образо-

вательной организации 

постоянно директор Приведение в со-

ответствие  

Обеспечение соответ-
ствия информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в со-

ответствие  

Обеспечение укомплек-

тованности библиотечно-

информационного центра 
печатными и электрон-

ными образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно директор Приведение в со-

ответствие  

Наличие доступа МОУ постоянно директор Приведение в со-
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«Сростинская СОШ» к 

электронным образова-
тельным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в феде-
ральных и региональных 

базах данных 

ответствие 

Обеспечение контроли-

руемого доступа участ-
ников образовательного 

процесса к информаци-

онным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в со-

ответствие 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры внутрен-

ней оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 
кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реали-

зации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации  основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляют все представители админи-

страции, руководители  предметных кафедр, учителя, имеющие достаточный уровень 

компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий произво-

дится Советом по качеству, а также временными рабочими группами. Директор закреп-

ляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения зна-
чений показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной про-

граммы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по  закрепленным  

показателям. Итоги оценочной деятельности  членов  группы фиксируются в виде анали-

тических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления, направленных на повышение качества условий реализации об-

разовательной программы. На основе анализа показателей принимают решения, направ-

ленные на улучшение условий реализации образовательной программы основного обще-
го образования. Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отче-

те по самообследованию, составляемом ежегодно. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий 

 

Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение  
введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Финансовое обеспечение  
введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 
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Организационное обеспече-
ние введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Кадровое обеспечение  
введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Информационное обеспече-
ние введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Материально-техническое 
обеспечение введения  

Стандарта 

Директор 1 раз в год 

 


