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1. Целевой раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП) основного общего 

образования МБОУ «Первомайская СОШ» разработана на основе: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

− Приказа Министерства просвещения от 11 декабря 2020 г. N 712 «О внесении изменений некоторые  

федеральные образовательные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 «Об утверждении 

Порядока организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

− Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования; 

− Устава МБОУ «Первомайская СОШ» 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ЗПР (далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — ФГОС ООО), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее – 

ООП ООО), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования – обеспечение выполнения требований Стандарта: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости, способной в дальнейшем к успешной социализации, самостоятельному осознанному 

выбору жизненного пути. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

Достижение поставленных целей при реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

− обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

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

− установление требований к воспитанию и социализации, обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

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

− взаимодействие школы при реализации адаптированной основной образовательной программы 
с социальными партнерами; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся  

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, сотрудничество с учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности через здоровьесберегающей среды. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

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

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

− формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

− ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

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

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

образованию; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Адаптированная основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

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

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с 
учителем и сверстниками; 

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

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

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

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

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

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

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

переориентацией подростка справил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

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

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений  

ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

− стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

− обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм,  

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

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 
подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

− изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

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

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
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учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 
обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

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

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

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

  программы основного общего образования 
Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям к 

итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующим ФГОС 

ООО. При этом они должны оцениваться как исходя из освоения академического компонента 

образования, так и с точки зрения социальной (жизненной) компетенции ребенка, при необходимости с 

использованием адаптированного инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и 

результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся с ЗПР. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют  

их. 

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

возможность научиться»,относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», Родной язык, 

Родная литература, «Литература», «Иностранный язык», Второй иностранный язык, «История России. 

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

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

и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно- 

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации 

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

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 
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включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены 

всеми обучающихся. 

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

итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне для обучающихся с ЗПР ведется с помощью заданий базового уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока 

не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных  

действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,  

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России  

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с 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,  



8  

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 освоения АООП 

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

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

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для  

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

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

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литература» 
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Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, лежащей 

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

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

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

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

Федерации, языку межнационального общения народов России; 

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

развитием личности и ее социальным ростом; 

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

мировой культуры; 

- формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами  

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

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

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально- 

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны отражать: 

Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

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

коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

литературного языка и речевого этикета; 
- умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и  

полилоге; 

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально - смысловых 

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

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, 

а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 
-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

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

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

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

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

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

личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 
выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 
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- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

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

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распознавание и 

характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; 

эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи: 

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

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

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

значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

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

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов,   определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 
- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

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

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

анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 
-опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова 

в словосочетании, определение его вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

-распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой  

и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

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

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

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

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

норм их построения; 

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

в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

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

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

ситуацией и стилем общения: 

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

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

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

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

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

употребления; 
-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 
- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

-приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 
- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

- применение правильного переноса слов; 

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

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

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

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов - сказуемых в связном 

тексте; 
Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой  

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального  

осмысления. 

Родной язык и родная литература 

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

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
- приобщение к литературному наследию своего народа; 

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

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры  

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально- 

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» должны отражать: 
Родной язык: 

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

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

личности в процессе образования и самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

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

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

ситуации и стилю общения; 

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

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 
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8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа,  

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

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

профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры  

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать: 

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

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы  

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и  

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

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

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 
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поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 

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

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

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

человека и качество окружающей его среды; 
- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

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

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

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 
История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

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

разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной  

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных  

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания  

современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

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

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и  

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 
География: 

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

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

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

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в  

том числе ее экологических параметров; 

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

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

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и  

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 
математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

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

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: 
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 
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- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий 
и их авторов; 

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

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

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

требованию или от требования к условию; 

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

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 
- решение логических задач; 

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

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 
- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

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

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально- 

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

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

плоскости; 

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

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

наименьшего значения функции; 
- построение графика линейной и квадратичной функций; 

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

геометрическая прогрессия; 

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

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

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

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

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

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

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

длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 
- проведение доказательств в геометрии; 

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

число, координаты на плоскости; 

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

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых  

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 
- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона  
больших чисел в массовых явлениях; 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 
- распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

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

предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

- и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 
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с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 
условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

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

отсутствию; 

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

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,  

поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 
- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

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

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 
- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» 

должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

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

как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком физики; 
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3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

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

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

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

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

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

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

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

здоровья; 

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

загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и механизмов; 
Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности  

человека для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости;  

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих  

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

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

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

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 



20  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

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

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

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

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

Искусство. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

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

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

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

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать: 
Изобразительное искусство: 

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

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

синтетических искусствах (театр и кино); 

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

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

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

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

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 
Музыка: 

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

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

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

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

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

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

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

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

Технология. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 
учебных задач; 

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

сформированных универсальных учебных действий; 
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

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

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

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

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

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

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

выполнения графической документации; 

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

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

производстве или сфере обслуживания; 

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

востребованности на рынке труда. 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 
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- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

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

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

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 
Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом  

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и  

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и  

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей  

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

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
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4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

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

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

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

человека; 

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

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

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

чрезвычайных ситуаций; 
11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

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

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ажаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (далее —система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и  

обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы образовательной организации. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
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− стартовую диагностику, 

− текущую и тематическую оценку, 

− портфолио, 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

− государственная итоговая аттестация, 

− независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности, учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

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

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в  

конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

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

деятельности школы) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества  

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

− оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

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

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

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

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
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Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня.  

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

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

общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

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

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; 

способность работать с информацией; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
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способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

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

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а  

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без  

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов разрабатывается  

педагогами ОО. Оценочный инструментарий и сроки внутришкольного мониторинга устанавливается  

решением педагогического совета 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых  

результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, которое 

утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса; 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2–11-ых классах осуществляется в виде отметок 

по балльной шкале («2», «3», «4», «5») по учебным предметам обязательной части учебного плана и 

безотметочно по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) по предметам из части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений. 
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Формами текущего контроля успеваемости, обучающихся являются устные и письменные 

индивидуальные опросы, самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы, устные и 

письменные контрольные работы, зачеты, сочинения, изложения, диктанты (могут содержать 

грамматические или творческие задания), практические и лабораторные работы, выполнение нормативов 

по физической культуре, защита проектов, тестирование, стартовая диагностика. 

Результаты текущего контроля успеваемости, обучающихся фиксируются в классных журналах, 

которые ведутся в электронной форме. 
Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 
Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС общего образования; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Промежуточная аттестация может быть четвертной, полугодовой, годовой. 

Отметка по учебному предмету за четверть, полугодие определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, полученных обучающимся, и выставляется в классный журнал целым числом по 

правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций путем выведения годовых отметок. 

Годовая отметка по учебному предмету в 2-9-х классах определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок, выставленных обучающемуся в течение соответствующего учебного года, и 

выставляется в классный журнал целым числом по правилам математического округления 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Промежуточную аттестацию в образовательной организации могут проходить по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные образовательные 

программы в форме семейного образования или самообразования (далее – экстерны) обучающиеся 

начального общего образования, основного общего образования и в форме самообразования (далее – 

экстерны) обучающиеся среднего общего образования. 

Для обучающихся, осваивающих образовательные программы по индивидуальному учебному 

плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии со статьей 59 Федерального 

закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3. Государственная 

итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

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

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

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

промежуточной аттестации. 

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

Внутришкольный мониторинг. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

− оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 
прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения; 

− оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем, обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений, учащихся обобщаются отражаются в их характеристиках. 

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

достижений школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 

индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, культурные 

практики, интересы, склонности. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

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

используются для дачи рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне  

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. Ведение портфолио осуществляется 

на основе Положения о Портфолио обучающегося. 

Оценка деятельности организации. Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 113 имени 

Сергея Семенова» осуществляется в ходе аккредитации, в рамках аттестации педагогических работников. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования и с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; особенностей контингента обучающихся. 

 

2. Содержательный раздел 

 

 Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций, обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при получении основного 
общего образования направлена на: 

− реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, системно- 

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

− повышение эффективности освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании,  

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

− формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования,  

предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и  

(или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 

− развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

− формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования 

компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

− формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

− овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

− формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно- 

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

 
 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий 

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

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися,  

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности, обучающихся по развитию УУД, 

в том числе на материале содержания учебных предметов; 
• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных  
действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
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Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий как ведущих в подростковом возрасте. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов основной 

школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт 

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

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как  

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

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

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 
внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по 

развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило,  

говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

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

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

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, однако 

следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на 

этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного 

процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

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

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они построены на 

предметном содержании и могут носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 

основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает  

умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
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• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Для успешной деятельности по развитию УУД рекомендуется проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей, обучающихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

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

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, 

кружков, элективов. 

 

Регулятивные УУД 

Действия, составляющие 

регулятивные УУД 
Конкретизация действий 

Целеполагание • постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

• фиксация учебной задачи и удержание ее в течение 

урока 

Планирование • определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата 

• выбор и определение последовательности действий 
по достижению результата 

• выбор необходимых для выполнения 

последовательности действий средств и этапов 

Контроль и оценка процесса и 

результата деятельности 
• сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном (что должно было получиться) 

• нахождение и исправление ошибок с помощью 
учителя исамостоятельно 

• выделение и осознание того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, осознание качества 
усвоения 

• оценка меры своего продвижения в решении 

учебной задачи 

Коррекция • внесение необходимых корректив и дополнений в 

осуществляемую деятельность 

 

Познавательные УУД 

Действия, составляющие 

познавательные УУД 

Конкретизация действий 

Логические действия освоение логических приемов познания: 

• выявление сходств и различий 

• сравнение 

• анализ 

• синтез 

• аналогия 

• классификация 

• ранжирование 

• группировка 

• установление причинно-следственных связей 
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 • построение логической цепи рассуждений 

• выдвижение гипотез 

• доказательство 

Знаково-символические 
действия 

• работа с графической информацией (рисунками, 
схемами, таблицами, диаграммами) 

• создание математической модели 

• преобразование математической модели 

• преобразование информации из одной знаковой 

системы в другую 

Знаково-символические 

действия 
• работа с графической информацией (рисунками, 
схемами, таблицами, диаграммами) 

• создание модели 

• преобразование модели 

• преобразование информации из одной знаковой 

системы в другую 

Действия по решению задач 

(проблем) 
• методологические умения: наблюдение, опыт, 
измерение 

• освоение общих приемов решения задач, проблем 

• выбор рационального решения 

Действия по работе с 
информацией и текстом 

• извлечение из текста информации, заданной в явном 
виде 

• определение основной и второстепенной 
информации 

• интерпретация информации 

• структурирование информации (данных) 

• поиск информации 

• оценка достоверности информации 

 

Коммуникативные УУД 

Действия, составляющие 

коммуникативные УУД 
Конкретизация действий 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество  и  совместную 

деятельность с   учителем и 

сверстниками;        работать 

индивидуально  и   в  группе; 

формулировать, 

аргументировать  и   отстаивать 

свое мнение 

• определение возможных ролей в совместной 
деятельности; 

• выполнение определенной роли в совместной 
деятельности; 

• принятие позиции собеседника, понимание позиции 
другого, различение в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы; 

аксиомы; теории; 

• определение своих действий и действий партнера, 
которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 

• выстраивание позитивных отношений в процессе 
учебной и познавательной деятельности; 

• корректное и аргументированное отстаивание своей 
точки зрения, в дискуссии умение вдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен); 
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 • критическое отношение к собственному мнению, 
умение с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предложение альтернативных решений в 
конфликтной ситуации; 

• умение находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

• выделение общей точки зрения в дискуссии; 

• умение договориться о правилах и вопросах для 
обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 

• умение организовать учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и тд.) 

• умение в рамках диалога устранять разрывы в 

коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника 
задачи, формы или содержания диалога 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мысле 

й потребностей  для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

• определение задачи коммуникации и отбор в 
соответствии с ней речевых средств; 

• отбор и использование речевых средств в процессе 
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и тд.) 

• представление в устной или письменной речи 
развернутого плана собственной деятельности; 

• соблюдение норм публичной речи, регламента в 
монологе и дискуссии в соответстсвии с 
коммуникативной задачей; 

• высказывание и обоснование мнения (суждения) и 
запрашивание мнения партнера в рамках диалога; 

• принятие решений в ходе диалога и согласование 
его с собеседником; 

• создание письменных «клишированных» и 
оригинальных текстов с использованием необходимых 
речевых средств; 

• использование вербальных средств (средств 
логической связи) для выделения смысловых блоков 
своего выступления; 

• использование невербальных средств или 
наглядных материалов, подготовленных под 

руководством учителя; 

• формулирование оценочного вывода о достижении 
цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и 
обоснование его 
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формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно- 

коммуникативных технологий 

• умение целенаправленно искать и использовать 
информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 

• умение выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделение информационного аспекта задачи, 
оперирование данными, использование модели 
решения задачи; 

• использование компьютерных технологий (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использование информации с учетом этических и 
правовых норм; 

• создание информационных ресурсы разного типа и 
для разных аудиторий, соблюдение информационной 
гигиены и правил информационной безопасности. 

 

 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 проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

− на учет позиции партнера; 

− на организацию и осуществление сотрудничества; 

− на передачу информации и отображение предметного содержания; 

− тренинги коммуникативных навыков; 

− ролевые игры. 

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: 
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− на планирование; 

− на ориентировку в ситуации; 

− на прогнозирование; 

− на целеполагание; 

− на принятие решения; 

− на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы  

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 
пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

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

задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 
 Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

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

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована 

на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных 

организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких  

сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения, обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 

обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

− 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 реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на 
получение конкретного 
Запланированного результата — продукта, 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики   итогов   работ. 
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Обладающего определёнными свойствами 

и необходимого  для 
Конкретного использования 

Отрицательный результат есть 

тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 
его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 
предположений 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться, в том числе по 

таким направлениям, как: 
• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

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

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

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

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой 

проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение 

более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

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

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся – 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться  

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный 

мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 

20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают личностно 

окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в 

общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться 

понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это 

позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка 

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя 

обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 
совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 
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эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 
именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей 

работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки  

цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот  

проект?». Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: 

«Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. 

Это поможет представить себе ожидаемый результат. 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. Понятно, что ребёнок, не имеющий 

опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого 

алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам  

уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного 

проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной 

Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной 

деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества. 

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

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет,
 урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок- 

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 
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 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 
следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия (курсы по выбору), предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых  

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности, обучающихся одним 

из её компонентов выступает исследование. 
При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) 

каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 
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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 носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также 

в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной 

деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В 

этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 

образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной  

организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ- 

компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы (курсы по выбору); 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, 

можно выделить такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 
использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 
объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 
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 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями 

учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе совещаний по данному 

вопросу. 

 

 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

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

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

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

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

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи  

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

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

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

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

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве;  

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

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

использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

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

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

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание 

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

сети Интернет. 

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

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

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

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

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа;  

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 
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создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

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

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

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

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра  

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств  

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

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и 

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

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование  

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 
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результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики 
и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых  

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности, обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне 

образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами 

ИКТ».Обучающийся сможет: 
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и  

пр.); 

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

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

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

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

Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка изображений и 

звуков». Обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хранения информации». 

Обучающийся сможет: 

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

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать 

результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 
Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных сообщений». 

Обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание графических объектов». 

Обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и звуковых 

объектов». Обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов».Обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

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

 использовать программы-архиваторы. 

Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании». Обучающийся сможет: 
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

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

Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, проектирование и 
управление». Обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие». Обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной  

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

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

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

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

информации и информационным правам других людей; 
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 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. 

 

 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе  
договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Формы взаимодействия: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на  

предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

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

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

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 

реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать проведение: 

единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; 

консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

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

обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно- 

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с  

особенностями формирования конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 
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формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

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, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 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 правильное 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. 

Система оценки УУД может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), 

в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
Механизм диагностирования сформированности универсальных учебных действий предполагает: 

- Стартовую диагностику. 

- Промежуточную диагностику 

- Итоговую диагностику 

Каждый этап диагностики предполагает выполнение 1-2 типа заданий по каждому действию, 

относящемуся к определенной группе метапредметных умений. Система оценивания балловая: 0 – 

задание не выполнено, 1–задание выполнено частично, 2 – задание выполнено. 

По итогам диагностики оформляется лист оценки регулятивных и познавательных метапредметных 

умений учащегося. 

Лист оценки регулятивных и познавательных метапредметных умений учащихся 

 

№ ФИ учащегося Старт. Промеж. Конечн. Старт. Промеж. Конечн. 

Регулятивные Познавательные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 4 5 

                 

                 

1 – целеполагание, 

2 – планирование, 



47 
 

3 – контроль и оценка процесса и 

результата деятельности, 4 – знаково-
символические действия, 

5 – действия по работе с информацией и текстом. 

Оценка сформированности коммуникативных умений осуществляется

 учителем в процессе наблюдения за ходом 

групповой работы школьников на уроке, проектной деятельности. 

 Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Методами мониторинговых исследований являются: анкетирование; сбор 

информации; собеседование; педагогическое наблюдение; педагогическая 

характеристика; психологическая диагностика. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях: 

− показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

− учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

− учет возрастной специфики сформированности видов УУД. 

Средства мониторинга: анкеты для родителей и учащихся; карты наблюдений; 

комплексные работы на основе работы с текстом; типовые задачи; лист самооценки 

ученика. психологические тесты. 

Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в 

Целевом разделе данной Программы (раздел 1.3) 

  

 Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 класс 

(Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. 

Е.И.Харитонова–М.: Дрофа,2020.) 

5 класс 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 
Предметные результаты 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

•      речевая деятельность: 

•             аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные части исходного 

текста; 

•             чтение: 



48 
 

• владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать 

информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические 

ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

 

• говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, 

сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая 

основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации; 

• письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные 

высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать 

небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); 

пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к 

предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

• использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

• фонетика и орфоэпия: 

• выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные 

и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

• использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука 

и объяснения написания слова; находить в художественном тексте явления звукописи; правильно 

произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные 

слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем; 

 

• графика: 

• правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться 

алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного 

состава слова; 

• морфемика: 

• выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с 

учетом значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах; 

• лексикология и фразеология: 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковыми 

словарями для определения и уточнения лексического значения злова, словарями синонимов, 

антонимов, фразеологизмов; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; 

отличать омонимы от многозначных слов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из 

синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; находить в тексте выразительные 

приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее 

употребительными оборотами русского речевого этикета; использовать синонимы как средство 

связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

• морфология: 
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• различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять 

части речи; 

• орфография: 

• находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть 

правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных 

правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

• синтаксис и пунктуация: 

• выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; 

составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной 

схеме; выделять основы предложений с двумя главными членами; конструировать предложения 

по заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; правильно 

интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, 

соблюдать верную интонацию конца предложений; составлять простые и сложные предложения 

изученных видов; опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно 

объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно 

подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

Метапредметные результаты 

 

• владение всеми видами речевой деятельности: понимание информации устного и 

письменного сообщения ( темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным:, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников; пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ) умение создавать устные и письменные тексты разных типов. 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога.  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,  

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

• применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем. 

Личностные результаты: 
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• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс (175 ч.) 

I. Система языка 

Введение (4 ч.) 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

Вводный курс. Орфография. (10 ч.) 

Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; глухих 

и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова. 

Морфология и орфография (18 ч.) 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 

существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов. 

Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -ться. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, 

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

кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределённых местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с именами 

существительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

Синтаксис и пунктуация (46 ч.) 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 
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Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительные в 

именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными только интонацией, 

одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобщающим словом перед 

однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения. 

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

Диалог. 

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

диалога на письме. 

Основной курс 

Понятие о литературном языке.(1 ч.) 

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного языка 

(произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные и др.). 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (21 ч.) 

 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. 

Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 

Значение букв я, ю, е, ё. 

Правописание разделительныхъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных ииы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической нормы. 

Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография (37 ч.) 

 



52 
 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

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

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 

системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

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

Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология (14 ч.) 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 

состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 

числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные 

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

целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари иностранных слов и их 

использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах. 

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

собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной 

лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в 

разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

Повторение (14 ч.) 

Резерв времени (10 ч.) 

II. Развитие связной речи. 

Темы уроков по развитию связной речи распределены в ходе уроков по основным темам курса 

«Русский язык. 5 кл.»: 

  

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 
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Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 

стилей речи. 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 4 часа 

2 Вводный курс. Орфография 10 часов 

3 Морфология и орфография  18 часов 

4 Синтаксис и пунктуация  46 часов 

5 Понятие о литературном 

языке 

1 час 

6 Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия 

21 час 

7 Морфемика. 

Словообразование. Орфография 

37 часов 

8 Лексикология и фразеология 14 часов 

9 Повторение 14 часов 

 Резерв времени  10 часов 

 итого 175 часов 

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

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

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетическое ценности русского языка; уважительное отношение к русскому 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

словарями, справочной литературой; 

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

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использования языковых средств; 
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• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный и прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии, пунктуации в процессе письменного общения; 

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

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

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

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями и докладами; 

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

способность использовать язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

         3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы по русскому 

языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка РФ  и языка межнационального общения, о 

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

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

в целом; 

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

единиц; 

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

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

общения; разговорная речь, книжные стили; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи;  функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста; 

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

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, основными 

нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

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

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование ее в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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ВВЕДЕНИЕ 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. 

 

Грамматика МОРФОЛОГИЯ 

ПОНЯТИЕ О МОРФОЛОГИИ 

 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Части речи самостоятельные и 

служебные. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Понятие об имени существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и 

ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

П р а в о п и с а н и е  с у ф ф и к с о в  -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -оньк- (-онок-),  -еньк- п о с л е  

ш и п я щ и х ;  с уф ф и к с о в  -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имён существительных. 

 

ГЛАГОЛ 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание -

тся и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

П р а в о п и с а н и е  к о р н е й  –бир- –  бер-, -мир- – мер-, -тир-  –  -тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклонении. 

Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глаголов прошедшего времени. 

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

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

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

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

лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 
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Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

Лицо и число глаголов. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

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

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

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов в 

условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

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

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Понятие об имени прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных 

имён прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и 

родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в роли 

определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных с помощью суффиксов, приставок и сложения 

основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 
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Правописание падежных окончаний имён числительных. 

 

НАРЕЧИЕ 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

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

времени, причины, цели. | 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о е после шипящих. 

Правописание н и  н н  в  наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных 

повтором слов. 

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий 

(по списку). 

 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 

Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории состояния: общее 

грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в 

безличных предложениях. 

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

категории состояния. 

 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

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

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения:  значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

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

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимением. 

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

предложении; синонимия неопределённых местоимений. 

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях. 

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

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

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

предложении. 

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

предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 
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Тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 час 

2 Повторение изученного в 5 

классе  

13 часов 

3 Имя существительное  21 час 

4 Глагол  40 часов 

5 Имя прилагательное  26 часов 

6 Имя числительное  18 часов 

7 Наречие  20 часов 

8 Местоимение   17 часов 

9 Повторение 20 часов 

 итого 175 часов 

7 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

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

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетическое ценности русского языка; уважительное отношение к русскому 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

словарями, справочной литературой; 

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

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использования языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный и прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии, пунктуации в процессе письменного общения; 
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• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

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

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями и докладами; 

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

способность использовать язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

         3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы по русскому 

языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка РФ  и языка межнационального общения, о 

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

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

в целом; 

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

единиц; 

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

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

общения; разговорная речь, книжные стили; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи;  функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста; 

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

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, основными 

нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

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

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование ее в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

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 синтаксические 

признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 
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Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. , 

Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 

Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и к в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

            Переход слов из одних самостоятельных частей в другие   

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Общее понятие о служебных частях речи. 

ПРЕДЛОГ 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Простые и составные предлоги. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и 

др.). 

Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

СОЮЗ 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 

повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочинённых 

предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды 

подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, условные, 

сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и 

предлогами). 

ЧАСТИЦА 

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание не и. ни с различными частями речи (обобщение). 

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 
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Переход слов из самостоятельных частей речи в другие. 

МЕЖДОМЕТИЕ 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 час 

2 Повторение изученного в 5-6 

классах   

10 часов 

3 Причастие  41 час 

4 Деепричастие  10 часов 

5  Служебные части речи. 

Предлог 

13 часов 

6 Союз   17 часов 

7 Частица  18 часов 

8 Междометие    7 часов 

9 Повторение 16 часов 

 Резерв  7 часов 

 итого 140 часов 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

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

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетическое ценности русского языка; уважительное отношение к русскому 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

словарями, справочной литературой; 

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

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использования языковых средств; 
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• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный и прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии, пунктуации в процессе письменного общения; 

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

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

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

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями и докладами; 

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

способность использовать язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

         3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы по русскому 

языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка РФ  и языка межнационального общения, о 

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

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

в целом; 

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

единиц; 

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

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

общения; разговорная речь, книжные стили; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи;  функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста; 

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

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, основными 

нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

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

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование ее в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

                    

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение изученного в 5-7 классах (9 ч.) 
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Лексика и фразеология.  Словарный состав языка с          точки          зрения происхождения, 

употребления и стилистической окраски. Морфемика. Способы словообразования. Орфография и 

морфемика. Система   частей   речи   в русском языке. Принципы        выделения частей  речи. 

Слитное  и раздельное написание НЕ с различными частями речи.  Буквы Н  и НН в суффиксах 

имен прилагательных, причастий и наречий. 

Синтаксис и пунктуация. Введение. (3 ч.) 

Знаки  препинания при однородных членах, причастных и деепричастных оборотах. 

Грамматическая основа предложения. 
 Словосочетание и предложение (8 ч.) 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи Способы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Основные признаки предложения и его отличие 

от других языковых единиц. Виды предложений по цели и эмоциональной окраске.    Простое 

предложение. Основные виды простого предложения. Прямой и  обратный порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. Интонация. 
Главные члены предложения (6 ч.) 

Подлежащее. Способы его выражения. Особые случаи согласования подлежащего и 

сказуемого. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. 

Способы выражения простого глагольного сказуемого. Составное глагольное сказуемое. Способы 

его выражения. Составное именное сказуемое. Способы  его выражения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим   и   сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (12 ч.) 

Второстепенные  члены предложения. Трудные случаи согласования    определения с 

определяемым словом. Способы выражения определений. Определения: согласованные, 

несогласованные. Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. Способы 

выражения определений. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при 

приложении. Дополнение как второстепенный член предложения. Способы его   выражения. 

Дополнение прямое и косвенное. Обстоятельство. Виды        обстоятельств. Способы выражения 

обстоятельств. 

Односоставные предложения (5 ч.) 

Понятие об односоставных предложениях. Определенно-личные предложения, их 

структура и смысловые особенности. Основные виды односоставных предложений по строению и 

значению. Неопределенно-личные предложения       и их особенности. Безличные предложения и 

их особенности. Назывные предложения и их смысловые и структурные особенности. 
Полные и неполные предложения (1 ч.) 

 Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и сложном 

предложении. 

Предложения с однородными членами (12 ч.) 

 Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами и пунктуация при них. Обобщающие 

слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при них. Однородные и 

неоднородные определения. 

Обособленные члены предложения (24 ч.)  

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление 

согласованных определений. Несогласованные определения и их обособление. Обособление 

приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены  предложения, их смысловая и 

интонационная особенность. 
Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями (8 ч.) 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. Вводные предложения. 
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Знаки препинания при них. Вставные конструкции. Особенности употребления вставных 

конструкций. Обращение, его функции и    способы выражения. Выделительные знаки препинания 

при обращении. 

Слова-предложения (1 ч.)  

Особенности слов-предложений. 

Повторение изученного в 8 классе (9 ч.) 

Тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 час 

2 Повторение изученного в 5-7 

классах   

11 часов 

3 Словосочетание  93 часа 

 итого 105 часов 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС), 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку являются: 

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

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетическое ценности русского языка; уважительное отношение к русскому языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

словарями, справочной литературой; 

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

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использования языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный и прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии, пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
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• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

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

и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями и докладами; 

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

способность использовать язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

         3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы по русскому языку 

являются: 

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

русского народа, как государственного языка РФ  и языка межнационального общения, о связи 

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

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

целом; 

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

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

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

общения; разговорная речь, книжные стили; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи;  функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста; 

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

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, основными нормами 

русского литературного языка, нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

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

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование ее в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

                        

2. Содержание  учебного материала 

Общие сведения о языке – 3 ч. 

Повторение изученного в 5-8 классах (3) 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Сложное предложение (2 ч.+ 3 р/р) 

Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение (5+1рр) 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с общим 

второстепенным членом. Знаки препинания в ССП. 

Сложноподчинённое предложение (28+6рр) 

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и союзные слова в 

СПП. 

Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 

СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 
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Сложное бессоюзное предложение (9+3рр) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие 

в БСП. Тире в БСП. 

Сложные предложения (СП) с разными видами связи (6ч.) 

Предложения с чужой речью (6 +2рр) 

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. 

Цитаты и способы цитирования. 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. 

 

 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Общие сведения о языке  3 часа 

2 Повторение изученного в 5-8 

классах  

3 часа 

3 Сложное предложение  63 часа 

4 Предложения с чужой речью 8 часов 

5 Обобщение и систематизация 

изученного в 5-9 классах  

25часов 

 итого 102 часов 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 класс 

(Рабочие программы. Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной.5-

9 классы.Москва, «Просвещение».2016) 

5 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты  должны отражать: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

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

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
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этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение;  

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  современного звучания; 
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• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение(1ч) 

Устное народное творчество (10 ч) 

Малые  жанры фольклора. Русские народные сказки: «Царевна-лягушка», «Иван —крестьянский 

сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля»,«Солдатская шинель» 

Из древнерусской литературы (2 ч).  

«Повесть временных лет»: «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича». Понятие о 

летописи 

Из литературы XVIII века(2 ч).  

М. В. Ломоносов - учёный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два Астронома в 

пиру…». Понятие о юморе. Понятие о родах литературы (эпосе, лирике,драме) и начальные пред- 

ставления о её жанрах 

Из литературы XIX века (41 ч).  

Жанр басни в мировой литературе. И. А. Крылов. «Волк и Ягнёнок», «Ворона и Лисица», «Свинья 

под Дубом» (на выбор). «Волк на псарне» и другие басни (по выбору учителя). 

Понятие об аллегории и морали. Понятие об эзоповом языке 

В. А. Жуковский. «Спящая царевна». 

 «Кубок». Понятие о балладе 

А. С. Пушкин. «Няне»,«У лукоморья дуб зелёный…». «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» и другие сказки. 

Понятие о лирическом послании.Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, 

способы рифмовки 

Русская литературная сказка XIX века. Понятие о литературной сказке. 

Антоний Погорельский.«Чёрная курица, или Подземные жители». 

П. П. Ершов. «Конёк горбунок» (для внеклассного  чтения). 

В. М. Гаршин. «Attalea Princeps» (для внеклассного чтения) 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино». «Ашик-Кериб» (для внеклассного чтения) 

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки»: 

«Заколдованное место», «Ночь перед Рождеством» (для внеклассного чтения). 

Развитие представлений о фантастике и юморе 

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы 
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«Мороз, Красный нос»), «На Волге» (для внеклассного чтения). 

Развитие представлений об эпитете 

И. С. Тургенев. «Муму».Развитие представлений о литературном герое, портрете и пейзаже 

А. А. Фет. «Весенний  дождь» 

Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». 

Понятие о сюжете. Развитие понятия о сравнении 

Уроки контроля 

А. П. Чехов. «Хирургия» и другие рассказы (для внеклассного чтения). 

Развитие понятия о юморе. Понятие о речевой характеристике персонажей 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор). 

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

«Есть в осени первоначальной…»; 

А. В. Кольцов.«В степи»;  

А. Н. Майков.«Ласточки»; 

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

И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); 

А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок) 

Из литературы XX века (29 ч).  

 И. А. Бунин. «Косцы», «Подснежник» (для внеклассного чтения) 

В. Г. Короленко. «В дурном обществе». 

Понятие о композиции литературного произведения 

П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Сказ как жанр литературы 

К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы» и другие сказки (для внеклассного чтения). 

Развитие понятия о пейзаже 

С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Сказки для детей (для внеклассного чтения). 

Драма как род литературы 

А. П. Платонов. «Никита».Развитие представлений о фантастике в литературном произведении 

В. П. Астафьев. «Васюткино озеро» 

Уроки контроля 

«Ради жизни на Земле…». 

 К. М. Симонов.«Майор привёз мальчишку на лафете…». 

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста» 

Русские поэты XX века о родине и родной природе (2 ч). 

 И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер…»;  

Дон-Аминадо. «Города и годы»; 

Д. Кедрин. «Алёнушка»; 

А. Прокофьев. «Алёнушка»;  

Н. Рубцов. «Родная деревня» 

Писатели улыбаются. 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон», «Дневник Фокса Микки».  

Н. А. Тэффи. «Валя» (для внеклассного чтения). Развитие понятия о юморе 

Ю. Ч. Ким. «Рыба-кит» 

Из зарубежной литературы (14 ч).  

Р. Л. Стивенон. «Вересковый мёд» 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

Х.-К. Андерсен. «Снежная королева» и другие сказки. Понятие о художественной детали. 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы» (для внеклассного чтения) 

М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера» 

Джек Лондон. «Сказание о Кише» 

Уроки контроля (2ч) 

Литературный праздник(2ч) 

 

Тематическое планирование уроков литературы в 5 классе 
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№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 час 

2 Устное  народное  творчество 10 часов 

3 Из  древнерусской    

литературы   

2 часа 

4 Из    литературы  ХVIII    века    2 часа 

5 Из  литературы       ХIХ  века  41 час 

6 Литература  ХХ   века.   29 часов 

      7 Из зарубежной литературы       15 часов 

      8 Уроки   итогового     контроля   2 часа 

 итого 105 часов 

 

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Личностные результаты: 

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

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

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, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 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 современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

• 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 использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и  

общекультурные темы; 
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• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

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

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч)  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

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

обрядового фольклора. 

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

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

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч) 

«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 РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч) 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 

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

хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия.  

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

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (49ч) 

Иван Андреевич Крылов (4 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя- баснописца. 

Самообразование поэта. 

«Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа 

в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна.Басня «Осел и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Проект. 

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

Александр Сергеевич Пушкин (15 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

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

Художественные особенности стихотворного послания. 

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

лица вымышленного автора как художественный прием. 

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

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. (Для внеклассного чтения). 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 
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история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Проект. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов (6 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармония человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев (4 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. Проект. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Федор Иванович Тютчев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«Споляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет (3ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Ельрукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике А.А. Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи А.А. Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

PНиколай Алексеевич Некрасов (3ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

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

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

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

стихотворении. 

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

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков (4 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. Проект. 

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

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. (3 ч) 

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

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

А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

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

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26 ч) 

Александр Иванович Куприн (2 ч) 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление). 

Александр Степанович Грин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

главных героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представлений). 

Произведения о Великой Отечественной войне (2 ч) 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов «Сороковые» (2 

ч). Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, от¬ветственности за 

нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. Проект. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Родная природа в русской поэзии XX века (7 ч) 

А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»;  

С.А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»;  
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А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...» Чувство радости и печали, любви к 

родной природе и Родине в стихотворениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Человек и природа в «тихой» лирике 

Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Василий Макарович Шукшин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. 

Образ «странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер (2 ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч) 

Габдулла Тукай (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. 

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

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве балкарского поэта.  

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

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, 

пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (17 ч) 

Мифы Древней Греции (3 ч) 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. 

Куна). 

Геродот (1 ч) 

«Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. 

«Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» 

— песня о героических подвигах, мужественных героях. 

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

Мигель де Сервантес Сааведра (4 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

воображаемый мир и живущий в нем. 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). 
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Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

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

личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме (2ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери (3ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Тематическое планирование уроков литературы в 6 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 час 

2 Устное  народное  творчество 4 часа 

3 Из  древнерусской    

литературы   

1 час 

4 Из    литературы  ХVIII    века    1 час 

5 Из  литературы       ХIХ  века  49 часов 

6 Литература  ХХ   века.   26 часов 

7 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ  

2 часа 

      8 Из зарубежной литературы       17 часов 

      8 Уроки   итогового     контроля   2 часа 

 итого 105 часов 

 

7 класс 

 

                                   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 

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 ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

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, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в 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 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 товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 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 семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся обстановкой; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственную связь, 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 

познавательных задач; 

• Смысловое чтение, умение организовывать 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 интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности: 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

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 заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
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• Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание 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 произведения; 

• 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 использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

• Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическое 

восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 

• Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

средств в создании художественных образов литературных произведений. 

•  

Содержание учебного предмета 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

Устное народное творчество 

 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

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

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   

щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
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национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Героический  эпос  (начальные представления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 

 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-

поэтические  мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представ-

ления). 

 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы 

на вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. 

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

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

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

необходимости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  

Основная  мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 

поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 
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обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическоеи 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление 

плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

анализ стихотворений. 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев (в том 

числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 
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понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный 

анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло  Репнин». Воспроизведение исторического 

колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы 

на вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 

Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление 

викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического 

произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев. 

 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. 

Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настрое-

ния,   миросозерцания. 

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

представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 

анализ стихотворений. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
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Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). Портрет 

как средство характеристики героя (развитие  представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  

словотворчество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о  

ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства 

характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и цен-

ность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 

героев. 

 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—
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участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых 

характеристик. 

 

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. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие 

понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализы эпизода. 

 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, 

Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный анализы. 

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и 
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письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща 

золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 

 

Из литературы  народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности 

(развитие представлений). 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справед-

ливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзииДж.Г.Байрона. Дж.Г. 

Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное 

и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

Тематическое планирование уроков литературы в 7 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 час 

2 Устное  народное  творчество 5 часа 

3 Из  древнерусской    

литературы   

2 час 

4 Из    литературы  ХVIII    века    2 час 

5 Из  литературы       ХIХ  века  30 часов 
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6 Литература  ХХ   века.   23 часов 

      7 Из зарубежной литературы       7 часов 

 итого 70 часов 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

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 ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

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, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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 товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 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 семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся обстановкой; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственную связь, 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 

познавательных задач; 

• Смысловое чтение, умение организовывать 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 интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности: 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

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 заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание 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 произведения; 

• 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 использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

• Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическое 

восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 

• Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

средств в создании художественных образов литературных произведений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение(1ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество (2ч) 

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

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 



87 
 

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

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы (2ч) 

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

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

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

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы . Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века(3ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

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

истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века(33ч) 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 

басни. «Обоз».Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

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

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир.Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

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

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — 

основа 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 Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к пред- 

водителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

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

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

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 
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Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 

романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы . Историзм художественной литературы (начальные представления), 

Роман (начальные представления), Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл 

названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них 

реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная 

функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в 

философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

«Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический 

герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

Теория литературы . Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

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

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеоб- 

разие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

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

представлений). 

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

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

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

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

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

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

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита 

беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

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

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. 

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

сословий.Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы . Художественная деталь.Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы 
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А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»,М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний 

вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков.«Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы . Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы XX века (15) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

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

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы . Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

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

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. 

А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

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

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

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

обработанная „Сатириконом"(отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом.  

М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 

Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда 

о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы . Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. 

Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов(3ч) 

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

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют,..»; А. Фатьянов. «Соловьи»; 

Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 
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войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

жителей деревни. 

Теория литературы . Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (2ч) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков», Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»-, Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет; 

Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть») Дон-Аминадо. «Бабье лето»),  И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы (7ч) 

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 — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы . Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

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

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы . Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  

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

события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Тематическое планирование уроков литературы в 8 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 час 

2 Устное  народное  творчество 2 часа 

3 Из  древнерусской    

литературы   

2 час 

4 Из    литературы  ХVIII    века    3 час 

5 Из  литературы       ХIХ  века  33 часов 

6 Литература  ХХ   века.   15 часов 

7 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

3 часа 

8 Русские поэты о Родине, 

родной природе 

3 часа 
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      9 Из зарубежной литературы       5 часов 

 итого 70 часов 

 

 

 

 

9 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 

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 ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

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, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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 товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 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 семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся обстановкой; 
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• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственную связь, 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 

познавательных задач; 

• Смысловое чтение, умение организовывать 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 интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности: 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 

•  понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них 

вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучания; 

•  анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

•  определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владеть элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

•  приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•   формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать их; 

•  интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

•  понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

•  воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров,  

•  пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 

•  понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимать русское слово и  его эстетические функции, роль изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



93 
 

 

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

   ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы после-

дующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

   ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА 

 Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

  РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

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

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

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

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

канонов классицизма в комедии. 
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Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

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

воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья 

о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» 

— противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. 

А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые 

и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 
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пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 

романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептициз-

мом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог 

как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

    РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 РУССКАЯ ПОЭЗИЯ XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 
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Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, 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. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России 

— главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, 

с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

   ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

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 проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды 

в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 
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страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Дж.Г.Байрон: личность, судьба, творчество. 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература. 

Тематическое планирование уроков литературы в 9 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 час 

2 Из  древнерусской    

литературы   

3 часа 

3 Из    литературы  ХVIII    века    8 часов 

4 Из  литературы       ХIХ  века  54 часа 

5 Литература  ХХ   века.   28 часов 

      9 Из зарубежной литературы       4 часов 

 Внеклассное чтение 7часов 

 итого 102 часов 
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Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 5-9 класс 

(Примерные рабочие программы. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М.  

Александрова, Ю. Н.  Гостева, И. Н.  Добротина.  — М.: Просвещение, 2021) 

5 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа).  

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 

русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки 

анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, научные 
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и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения 

задачи и достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

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

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
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• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 

• излагать полученную информацию; 

• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

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

• определять идею текста; 

• преобразовывать текст; 

• оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска.  

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), гипотезы; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

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

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
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коммуникативной задачей; 

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

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные  

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); 

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

гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

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

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

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.  

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

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

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
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8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические 

средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Содержание учебного предмета  «Русский родной язык» 

Первый год обучения – 70 часов 

 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык 

в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 

современного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, 

пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика 

числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-

птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе. 2 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый 

небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при 

царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение 

и употребление в современных ситуациях речевого общения.  

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа.  

Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 

(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные 

формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой 
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внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, 

их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической 

речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с 

некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, 

избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., 

лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ 

долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые 

не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц 

и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи (20 час).  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. 

Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты 

произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах.  

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, 

Атлас — атлАс.  

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — 

же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном 

русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи 

(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, ,,интернациональный — международный, экспорт — 

вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, 

беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род 

заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, 

коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музейквартира); род имен 

собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы 

употребления имён существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа 

(иконы) – образы 22 (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в 

технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). 

Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 

Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, 

по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 



104 
 

официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому 

человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные 

формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений 

и частей текста.  

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной 

речи.  

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).  

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Резерв учебного времени – 9 ч. 

Тематическое планирование уроков родного языка в 5 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Язык и культура  20 часов 

2 Культура речи  20 часов 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст  

 21 час 

 Резерв  9 часов 

 итого 70 часов 

 

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 

Предметные результаты освоения учебного курса «Родной русский язык»:  

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, 

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

• понимание места русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

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

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

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

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

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

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
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• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Личностные результаты освоения учебного курса: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

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

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью; 

• формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных на 

изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой культуры; 

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Метапредметные результаты освоения учебного курса: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; 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 
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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; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Язык и культура  - 22 ч 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы, их национально-

культурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

 Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских 

и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. Пополнение словарного 

состава русского языка новой лексикой.  

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. 

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т. п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

II. Культура речи – 22 ч 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произносительные 

различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и 

ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные).  

Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

родительного падежа множественного числа существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; 

ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах 

глаголов II  спряжения на -ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: 
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бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

 Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов. 

 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

 Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); родительный падеж множественного числа существительных мужского и среднего 

рода с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный 

падеж множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, 

кухонь); творительный падеж множественного числа существительных 3-го склонения; родительный 

падеж единственного числа существительных мужского рода (стакан чая  — стакан чаю); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

 Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки 

в речи. Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – 

не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – 

смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов; профессора, паспорта и т. д.).  

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). Варианты 

грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён существительных. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

 Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий: этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы  — этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы 

начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

III. Речь. Речевая деятельность. Текст – 23 ч 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый 

и послетекстовый этапы работы. 

 Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.  

 Функциональные разновидности языка. 

 Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина. 

 Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды 

ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, 

которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. Публицистический 

стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 3 часа. 

Тематическое планирование уроков родного языка в 6 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Язык и культура  22 часов 

2 Культура речи  22 часов 

3 Речь. Речевая деятельность.  23 час 
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Текст  

 Резерв  3 часа 

 итого 70 часов 

 

7 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 

Предметные результаты освоения учебного курса «Родной русский язык»:  

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, 

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

• понимание места русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

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

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

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

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

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

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Личностные результаты освоения учебного курса: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

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

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью; 

• формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных на 

изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой культуры; 

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Метапредметные результаты освоения учебного курса: 
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4) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; 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; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 
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Содержание предмета 

Язык и культура 

Язык как зеркало национальной культуры. 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. Примеры 

ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и 

популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 
Культура речи 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Роль 

звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий географических объектов. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений, использования собственных имен, их оценка. 

Тематическое планирование 

 

№
 
п
/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 
часов 

1. Язык и культура 12 

2. Культура речи 4 

 Итого 16 

 

8 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 

Предметные результаты освоения учебного курса «Родной русский язык»:  

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, 

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

• понимание места русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

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

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

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

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

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

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
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орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Личностные результаты освоения учебного курса: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

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

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью; 

• формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных на 

изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой культуры; 

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Метапредметные результаты освоения учебного курса: 

7) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; 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); 
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• 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; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

9) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. 

«Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных птвердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после 

ж и ш; произношение сочетания чничт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение 

твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два 

новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих 

братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи 

для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. Язык художественной 

литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Резерв учебного времени – 2 часа. 

Тематическое планирование уроков родного языка в 8 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Язык и культура  11 часов 

2 Культура речи  11 часов 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст  

 11 час 

 Резерв  2 часа 

 итого 35 часов 

9 класс 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя 
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в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 

за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое,  эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

Регулятивные УУД: 

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

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

логическую последовательность шагов. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи и 

достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

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

ситуации для получения запланированных характеристик результата. 

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

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
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устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска.  

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

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

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под 

руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
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символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты: 

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, 

в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, 

быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. - 

информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые слова и выражения из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произношение гласных [э] 

и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах иностранного происхождения; 

произношение безударной [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 

отчеств на –ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] 

перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и точность речи. Нарушение 
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словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 

обижен словами). Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из 

Москвы, приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы коммуникации, помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Текст и 

интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения (устного 

ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Язык и культура  12 часов 

2 Культура речи  12 часов 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст  

 10 часов 

 итого 34 часов 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 5-9 класс 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский родной язык» используются 

методические рекомендации КГБУ ДПО АКИПКРО от 01.07.2019 
Планируемые результаты освоения учебного предмета . 

Личностные: 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 
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формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

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

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и

 мира, творческой  деятельности эстетического характера 

(способность понимать  художественные,  научные и публицистические тексты, 

отражающие разные  этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 
Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения 

задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
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изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

Развитие мотивации к овладению культурой  активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 
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определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

При изучении предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

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

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 
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концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 
Предметные: 

1. Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 

языка; 

4. Расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

категорий языка; 

5. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8. Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Содержание предмета 5-6 класс 

Язык и культура 

Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, 

слова праславянского языка, собственно русские 

слова.Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающиепредметы и 

явления традиционного русского быта, слова с национально- культурнымкомпонентом, народно-

поэтические символы,эпитеты. Метафоры  общеязыковые ихудожественные. Примеры ключевых слов-

концептов русской культуры. Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 
Культура речи 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная – було[ш]ная, же[н,]щина – 

же[н]щина, до[жд,]ем – до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. Образ человека в языке: 

слова-концепты дух и душа. Из этимологии фразеологизмов. Из истории русских имён. Русские 

пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. Словарик пословиц о характере 
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человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и 

др. Календарь пословиц о временах года. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

 

5 класс 

Тематическое планирование 

 

№
 
п
/ 
п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

 
Количество 

часов 

Количество работ 

конт
р 

ольн
ы х 

лабор
а 

торн
ы х 

практ
и 
чески
х 

1
. 

Язык и культура 22    

2
. 

Культура речи 22    

3
. 

Речь. Текст 26    

 Итого 70    

 

6 класс 

Тематическое планирование 

№
 
п
/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 

контроль 
ных 

лаборато 
рных 

практиче 
ских 

1
. 

Язык и культура 11    

2
. 

Культура речи 5    

 Итого 16    

7 класс 

Язык и культура 

Язык как зеркало национальной культуры. 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. Примеры 

ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и 

популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 
Культура речи 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Роль 

звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий географических объектов. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 
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обращений, использования собственных имен, их оценка. 

Тематическое планирование 

 

№
 
п
/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 

контроль 
ных 

лабора
т 
орны
х 

практ
и 
чески
х 

1. Язык и культура 12    

2. Культура речи 4    

 Итого 16    

8 класс 

Язык и культура 

Язык как зеркало национальной культуры. 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. Примеры 

ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и 

популярные.Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 

• Культура речи 

• Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Роль 

звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

• Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий географических объектов. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

• Речевой этикет. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений, использования собственных имен, их оценка. 

• Речь. Речевая деятельность. Текст 

• Язык и речь. Виды речевой деятельности. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки (скороговорки). 

• Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. 

• Заголовки текстов, их типы. 

• Функциональные разновидности языка. Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры 

разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

Тематическое планирование 

№
 
п
/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 

контроль 
ных 

лабора
т 
орны
х 

практ
и 
чески
х 

1. Язык и культура 9    

2. Культура речи 4    

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 3    

 Итого 16    

 

9 класс 

Язык и культура 
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Язык как зеркало национальной культуры. 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. Примеры 

ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и 

популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 
Культура речи 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Роль 

звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий географических объектов. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений, использования собственных имен, их оценка. 
Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки (скороговорки). 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. 

Заголовки текстов, их типы. 

Функциональные разновидности языка. Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры 

разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

Тематическое планирование 

 

№
 
п
/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 

контр
о 
льны
х 

лабор
а 
торны
х 

практ
и 
чески
х 

1
. 

Язык и культура 6    

2
. 

Культура речи 5    

3
. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 5    

 Итого 16    

 

 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 

5-9 класс 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский родной язык» используются 

методические рекомендации КГБУ ДПО АКИПКРО от 01.07 2019 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

− Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
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сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
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произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся, как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 

Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 
Метапредметные: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы; 

Навыки смыслового чтения; 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий 
Предметные: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного

 общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как 

искусству слова; 

Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст 

различными способами (полный, выборочный, краткий); 

Совершенствование читательского опыта; 

Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому, чтению; 

Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по 

теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

Развитие интереса к творчеству; 

Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы 
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различных типов и жанров; 

Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей 

различных видов текстов; 

Формирование умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) 

текста или нескольких произведений. 

Важнейшими умениями являются следующие: 

− Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного 

произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

Умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном произведении; 

Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным 

аппаратом учебника; 

Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов; 

Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

делать выводы и умозаключения. 

Содержание предмета 

Из мифологии. Из устного народного творчества 

Русский фольклор: сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песня и др. (10 произведений 

разных жанров). 

Алтайские народные сказки в обработке 

Устное народное творчество алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт (горловое пение). Легенды об Алтае, 

Телецком озере, Бии и Катуни и др. Песенные традиции Алтая. Алтайский народный героический 

эпос. 

Из древнерусской литературы 

Древнерусская литература (1-2 произведения на выбор) Произведения о 

покорении и заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много званых», В. Шишков «Угрюм – река», А. Черкасов 

«Хмель» и др. 

Из литературы 19 века 

Поэты пушкинской   поры.   Поэты   2-й   половины   XIXв.   История   Сибири. В. Шишков 

«Чуйские были». Н. Наумов «Рассказы о старой Сибири». Поэтический образ Родины. Творчество 

Р. Рождественского. М. Юдалевич «Голубая Дама» 

Из литературы 20 века 

Литературные сказки XIX-ХХ века (1 сказка на выбор). Проза конца XIX – начала XX вв (2-3 

рассказа или повести по выбору). Поэзия конца XIX – начала XX вв (2-3 стихотворения по 

выбору). Поэзия 20-50-х годов ХХ в (3-4 стихотворения по 

выбору). Поэзия 2-й половины ХХ в (3-4 стихотворения по выбору). Проза русской эмиграции (1 

произведение – по выбору) 

Литературная сказка В. Шишков «Кедр». Рассказы алтайских писателей о животных: М.Д. Зверев 

«Таинственные перья». Тема несбывшейся мечты в рассказах В.М. Шукшина. К. Бальмонт 

Георгию Гребенщикову//Избранное. Г. Гребенщиков 

«Алтайская Русь: историко-этнографический очерк». 
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Проза о Великой Отечественной войне (1-2 повести или рассказа – по выбору). Г. Егоров «Повесть о 

разведчиках». В.М. Шукшин «Далекие зимние вечера», «Гоголь и Райка» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях (1-2 произведения – по 

выбору). О родной природе. Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов- лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга 

издательства «РОСМЭН» и др. (1-2 произведения по выбору) 

В.М. Шукшин «Из детских лет Ивана Попова», В. Сидоров «Тайна белого камня». А. Никольская 

«Кадын – Владычица гор» 

1 год обучения 

Тематическое планирование 

№
 
п
/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 

контроль 
ных 

лабора
т 
орны
х 

практ
и 
чески
х 

1. Из мифологии и устного народного 
творчества 

4    

2. Из древнерусской литературы 1    

3. Из литературы 19 века 3    

4. Из литературы 20 века 10    

5. Сочинение «Их именами названы улицы» 1    

 Итого 19    

2 год обучения 

Тематическое планирование 

 

№
 
п
/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 

контроль 
ных 

лабора
т 
орны
х 

практ
и 
чески
х 

1. Из мифологии. Из устного народного 
творчества. 

4    

2. Из древнерусской литературы. 1    

3. Из литературы 19- 20 века. 14    

 Итого 19    

3 год обучения 

Тематическое планирование 

 
№
 
п
/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 

контроль 
ных 

лабора
т 
орны
х 

практ
и 
чески
х 

1. Из мифологии и устного народного 
творчества 

4    

2. Из древнерусской литературы 2    

3. Из литературы 19 века 2    

4. Из литературы 20 века 11    

 Итого 19    
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4 год обучения 

Тематическое планирование 

 

№
 
п
/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 

контр
о 
льны
х 

лабор
а 
торны
х 

практ
и 
чески
х 

1. Из мифологии и устного народного 
творчества 

4    

2. Из древнерусской литературы 1    

3 Из литературы 19 века 3    

4 Из литературы 20 века 8    

 Итого 16    

 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 5-9 класс 

 (Рабочая программа. Английский язык. 5—9 классы : учебно-методическое пособие / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — 3-е изд.,стереотип. — М. : 

Дрофа, 2016. — 112 с. — (Rainbow English). 

5 класс 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 5-8 класс 

Личностные результаты.  

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной 

школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание 

того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей 

профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 

осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно 

важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами 

иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, 

изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, 

что способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, 

инициативы, проявления индивидуальности. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не 

имеют возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни 

своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в 

диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую 

позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

 В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 — формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 — осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность,  трудолюбие, дисциплинированность; 
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— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 — готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

       Метапредметные результаты. 

 С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и 

шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в 

процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с 

информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому 

на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с 

письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. 

Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое 

поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя 

на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 

потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие 

другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При 

этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и 

доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой 

личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

 — развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 — развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 — развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 — развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 — формирование проектных умений: 

• генерировать идеи; 

• находить не одно, а несколько вариантов решения; 

• выбирать наиболее рациональное решение; 

• прогнозировать последствия того или иного решения; 

• видеть новую проблему; 

• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально 

подготовленный продукт проектирования; 

• работать с различными источниками информации; 

• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

• сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. 
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 Ожидается, что учащиеся  должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного 

языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую 

информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

• в области чтению 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

•  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочных материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

• читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

• в области письма и письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

работы. 

• в плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате изучения 

английского языка в 5—9 классах в соответствии с государственным стандартом основного общего 

образования ученик должен знать/понимать: 

•  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
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•  особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

•  признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их эквивалентов, 

модальных глаголов и ихэквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
Кроме того, школьники должны уметь: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в 

словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, 

правильно членить предложение на смысловые группы. 
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру), 

сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 

• владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная оценочная 

лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального общения; 

• иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, поговорках, скороговорках, 

сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

       1.  Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за рубежом. 

       2.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения. Покупки. Переписка.   

       3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка, их географическое положение,  климат, погода, 

столицы, их достопримечательности, геральдика, некоторые европейские страны. 

      4. Времена года, погода. 

Тематическое содержание 

№ Темы часы 

1. Каникулы окончены 17 

2. Семейное древо 17 

3. Здоровый образ жизни 17 

4. После школы 17 

5. С места на место 17 

6.  Россия  17 

 Всего  102 

 

6 класс 

Содержание учебного предмета 

 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные деньги. 

Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

 3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. 

Тело человека и забота о нем. 
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 4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за рубежом. 

 5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. 

Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности.  

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.  

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет.  

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Тематическое содержание ( в соответствии с авторской программой) 

 

№п/п Тема раздела Количество часов 

1 Две столицы. 17 

2 Посещение 

Британии. 
17 

3 Традиции, 

праздники, 

фестивали. 

17 

4 Страна за океаном - 

США 
17 

5 Любимое 

проведение 

свободного 

времени. 

17 

6 То, как мы 

выглядим. 
17 

 Всего 102 

 

 

Содержание  предмета  7  класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

7. 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, 
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выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, 

письмо. 

Говорение 

13) Диалогическая речь: Уметь вести: 

диалоги этикетного характера; 

диалог-расспрос; 

диалог— побуждение к действию; 

диалог — обмен мнениями; 

комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы). 

14) Монологическая речь: Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы). 
Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 
Чтение 

Уметь: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 
Письменная речь 

Уметь: 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
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Языковые средства и навыки пользования ими: орфография, фонетика, лексика, 

грамматика 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 15)аффиксация: 

глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

существительных –sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ -ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international), -y (busy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -

able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native) 

наречий –ly (usually); 

числительных –teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 16)словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 17)конверсия: 

образование существительных по конверсии (to play — play); 

образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter). Распознавание и 

использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 
Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It 

was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so, that; условия с союзом if, unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального характера (Conditional I – If it doesn`t rain, they’ll go for a picnic). 

Дополнительные придаточные предложения (object clauses). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect, Present Continuous и др.). 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 



137 
 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future Perfect Continuous; Future-in- the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Present Perfect Passive; Present Continuous Passive и др.). 

Модальные глаголы в видо-временных формах страдательного залога. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения: to look, to 

take, to make, to give, to get, to turn, to rush, to run, to set. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные 

в функции определения или в атрибутивной функции (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы сравнения (little 

— less — least). 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и 

т.д.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Общеучебные и специальные учебные умения 

Социокультурная осведомленность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 



138 
 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Тематическое планирование VII класс 

№
 
п
/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 

контроль 
ных 

лабора
т 
орны
х 

практ
и 
чески
х 

1. Россия, моя родина 10 1   

2. Английский язык – язык мира 22 1   

3. Я и моё окружение 23 1   

4. Мир во всём его многообразии 24 1   

5. Рождество 1    

6. Чтение книг 25 1   

7 Популярные виды искусств 27 1   

8 Спорт в нашей жизни 25 1   

9 Исследуя мир 18 2   

 Итого 175 9   

Содержание учебного предмета 8 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна /страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, 

письмо. 

Говорение 

18) Диалогическая речь: Уметь вести: 

диалоги этикетного характера; 

диалог-расспрос; 

диалог – побуждение к действию; 

диалог — обмен мнениями; 

комбинированные диалоги. 

Объём диалога — до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 

19) Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего 
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мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — до 10–12 фраз (8–9 классы). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 
Чтение 

Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 
Письменная речь 

Уметь: 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими: графика, орфография, каллиграфия, фонетика, 

лексика, грамматика 
Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
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Основные способы словообразования: 20)аффиксация: 

глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

существительных –sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ -ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international), -y (busy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native) 

− наречий –ly (usually); 

числительных –teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 21)словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 22)конверсия: 

образование существительных по конверсии (to play — play); 

образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter). Распознавание и 

использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи. 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There + to be’ (It’cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It 

was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect, Present Continuousидр.). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

КонструкцииIt takes me … to do something; to look/ feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive и др.). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/beableto, may/might, must/haveto, shall/should, would, 

need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
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прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции 

определения или в атрибутивной функции (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы сравнения (little 

— less — least). 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и 
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Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Обще учебные и специальные учебные умения Социокультурная осведомленность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 
Обще учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 
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выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Тематическое планирование VIII класс 

№
 
п
/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 

контро
ль 

ных 

лабор
ат 
орны
х 

практ
и 
чески
х 

1. Выбор профессии: мир профессий 26 1   

2. Образование. Школьная жизнь 26 1   

3. Покупки. Мир денег 27 1   

4. Мир науки и техники 28 1   

5. Мир путешествий 30 1   

6. Средства массовой информации 38 2   

 Итого 175 7   



 

9 класс  

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения английского языка 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

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

поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 

образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личностных 

результатов: 

• 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, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 

образования изучение иностранного языка предполагает достижение 
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следующих метапредметных результатов: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

выводы; 

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Речевая компетенция. Виды речевой компетенции. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Haтретьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется 

развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, почему?); 

• подтвердить, возразить; 

• целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога— побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 
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• запретить и объяснить причину; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов— до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

• выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/неодобрение; 

• выразить сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие 

следующих умений: 

• кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные 

суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для аудирования с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие 

следующих умений: 

• предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, основную 

мысль текста; 

• выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

(объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
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Время звучания текстов для аудирования— 1,5—2 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание для 9 класса, отражающее особенности 

культуры Великобритании, США. Объем текстов для ознакомительного чтения — до 500 слов без 

учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

• прогнозировать содержание текста по заголовку; 

• понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 

• выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

• понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

• кратко логично излагать содержание текста; 

• оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах 

различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и страноведческого 

комментария); 

• кратко излагать содержание прочитанного; 

• интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, выразить 

свое мнение. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов 

Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее 

использования в процессе общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая адрес); 
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• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель визита 

при оформлении визы; 

• писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбы и 

благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания по 

пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах. 

Содержание учебного предмета (105 часов) 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При 

этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом 

последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный 

анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для 

обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных англоязычных странах, а также в родной 

стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в 

диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в 

УМК включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта необходимость в 

адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК для 8 и 9 классов 

содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они представляют собой 

отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из 

журналов, га‑ зет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а 

также тексты из Всемирной сети и др. Содержание обучения включает следующие компоненты: 1) 

сферы общения (темы, ситуации, тексты); 2) аспекты коммуникативной компетенции: — речевая 

компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); —  языковая компетенция 

(лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); —

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения); — учебно‑познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); — компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

Государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному 

языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций в 

социально‑бытовой, учебно‑трудовой и социально‑культурной сферах общения в рамках 

следующей тематики. 

 1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные 

деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

 3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных 

привычек. Тело человека и забота о нем. 

 4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за 

рубежом. 
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 5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей 

среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности.  

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.  

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет.  

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 

углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им 

ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной 

реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 

Тематическое планирование уроков английского языка в 9 классе 

Тема Количество часов 

1. СМИ: радио, телевидение, Интернет. 25 

1. Печатная продукция: книги, журналы, 

газеты. 

25 

1. Наука и технологии. 26 

1. Я - подросток. 26 

Итого: 102 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) 5-9 класс 

(Сборник примерных рабочих  программ «Немецкий язык»,  2-11 классы, ФГОС, И.Л.Бим , 

«Просвещение»2019) 

5-7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Личностные результаты:  

формирование  дружелюбного  и   толерантного   отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям  семьи; 

формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной  подготовки; 

приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность,  эмпатия,  трудолюбие,  

дисциплинированность; 

совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении,  

письменной  речи  и  языковых  навыков; 

существенное расширение лексического запаса и лингвистического  кругозора; 

достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями 
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немецкого языка, так и с представителями  других  стран,  использующих  немецкий  язык   как  

средство  межличностного  и  межкультурного  общения  в  устной  и  письменной   форме; 

самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами  иностранного  языка; 

более глубокое осознание культуры своего народа и готовность  к  ознакомлению  с  ней  

представителей  других стран; 

осознание  себя  гражданином  своей  страны  и   мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую  позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

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

чувства  гордости  за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на- рода России; 

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

края, основ  культурного  наследия  народов  России  и   человечества; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное  

многообразие  современного  мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

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

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

нём  взаимопонимания 

Предметные результаты: 

в  коммуникативной сфере: 

коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как средством 

общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать раз- личные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  

уточняя; 

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

участие  в  полилоге,  свободной  беседе,   обсуждении; 

рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и  планах  на будущее; 

сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране  и  странах  изучаемого  языка; 

описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышан- ному, 

давать краткую характеристику персонажей; аудировании: 

восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), 

умение выделять для себя значимую информацию  и  при  необходимости  письменно  

фиксировать   её; 

восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/ 

сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; чтении: 

чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно  с  пониманием  

основного   содержания; 
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чтение  несложных   аутентичных   текстов   разных   жанров  с полным и точным пониманием и с 

использованием раз- личных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, 

выборочного перевода), умение оценивать  полученную  информацию,  выражать  своё   мнение; 

чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации; 

 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых 

образцов фольклора (скороговорки,  считалки,  пословицы); 

знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

понимание роли владения иностранными языками в со- временном  мире; 

представление об особенностях образа жизни, быта, куль- туры немецкоязычных стран (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны  и  немецкоязычных  стран; 

компенсаторная компетенция: 

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, иг- норирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен,  жестов,  мимики; 

в  познавательной  сфере: 

умение сравнивать языковые явления  родного  и  немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов,  словосочетаний,  предложений 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых 

образцов фольклора (скороговорки,  считалки,  пословицы); 

знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

понимание роли владения иностранными языками в современном  мире; 

представление об особенностях образа жизни, быта, куль- туры немецкоязычных стран (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны  и  немецкоязычных  стран; 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений   и    составлении    

собственных    высказываний в  пределах  тематики  основной  школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную   проектную  работу; 

владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других 

иностранных язы-  ков; 

в   ценностно-мотивационной  сфере: 

представление о языке как основе культуры мышления, средства  выражения  мыслей,  чувств,  

эмоций; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных  и  межкультурных  контактов в  доступных  

пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков. 

письменной  речи: 

заполнение  анкет  и  формуляров; 

написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

составление плана, тезисов устного или письменного со общения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности; 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с  ними): 

применение правил  написания  немецких  слов,  изученных  в  основной  школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех  звуков  немецкого  языка; 

соблюдение  правильного ударения; 
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соблюдение ритмико-интонационных особенностей пред ложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное  членение  

предложений  на  смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише  речевого  этикета); 

знание основных способов  словообразования  (аффиксация,   словосложение,  конверсия); 

понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии,  антонимии  и  

лексической   сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем немецкого и русского/ родного  языков; 

социокультурная  компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального   и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в не- мецкоязычных  

страна 

 

5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (10 ч) 

Ученики научатся: 

Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; произносить имя 

по буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика: Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация простого 

предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); 

воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; 

соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют 

глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, 

втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; 

знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (9ч) 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях 

и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, 

mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 

местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых 

школьных предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; 

словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально 

реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют 
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телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о 

себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 

Глава 3. Животные/Tiere (12 ч) 

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и частей света; 

словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют активной 

лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они 

умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного 

материала; употребляют винительный падеж и множественное число существительных, вопросы 

без вопросительного слова. 

Маленькая перемена 

• Делают учебные плакаты. 

• Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Читают и воспроизводят стихотворение. 

• Играют в грамматические игры. 

 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (9ч) 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать 

и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием 

времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных 

предметов; краткая и долгая гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Рассказывают о себе, включая информацию о школьных 

уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут 

электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с 

указанием дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно 

читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный 

порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со 

страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах 

Глава 5. Хобби/Hobbys (10 ч) 

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что 

нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; 

модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и 

долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не 

умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; 

договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на 
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слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie (9 ч) 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о 

профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии 

мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Рассказывают о своей семье, используя в том числе и 

названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по 

образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают 

статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (8 ч) 

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, что им 

нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная Грамматика, 

лексика, фонетика: Конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они 

хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией 

составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки 

друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят 

запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена/Große Pause ( 3ч) Повторение 

Тематическое планирование  

 

№п/п Тема раздела Количество часов 

1 Hallo, 5. Klasse! 

Womit kommen wir 

aus der vierten Klasse? 

(Kleiner 

Wiederholungskurs 

10 

2 Мой класс/Meine 

Klasse 
9 

3 Животные/Tiere 12 

4 Мой день в 

школе/Mein Schultag  
9 

5 Хобби/Hobbys  10 

6 Моя семья/Meine 

Familie 

9 

7 Сколько это 

стоит?/Was kostet 

das? 

8 

8 Большая 

перемена/Große Pause 

3 

 Резервные уроки  

 Всего 105 

 



156 
 

 

6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета Количество 

часов 
Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule! 

Знакомство с новым персонажем учебника. 
Изображение города и лексика для  описания рисунка. 
Рисунок с изображением людей различных 

профессий. 
Диалоги в ситуации «На улице города». 
     

 

4 

 
Kapitel I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall 

gleich? Высказывания школьников о школе и пожелания 
к началу учебного года. Письмо Эльке о начале учебного 
года. высказывания школьников о лете в Perfekt 

 

12 

Kapitel II. Draußen ist Blätterfall О начале  
учебного  года  в  России. Слова по теме „Herbst“ для 
понимания их в аудиозаписи и письменной  фиксации. 

Высказывания немецких школьников  об  осени. 
Серия рисунков об осени. Юмористический  рассказ 

 

12 

Kapitel III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? 
 Схема школьного здания и список лексики по теме 

„Школьное здание». 
Вопросы   о   школе. Высказывания   немецких  
школьников  об  их школах. 

Текст для презентации новой лексики. 

Рисунок с изображением классной  комнаты.     

12 

 
Kapitel IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der 
Schule machen Расписание  уроков. 

Вопросы  о  расписании  уроков. Расписание, о 
котором мечтает Штеффи. 

Микродиалоги о любимых школьных предметах. 

 

12 

Kapitel V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? Серия 
рисунков на тему «Как начинается   утро». 

«Распорядок дня. Свободное время» 
(презентация новой лексики). 

Упражнение для активизации новой  лексики. 

Письмо Эльке о её распорядке дня. 

12 

 
Kapitel VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das 

nicht toll?! Письмо Эльке из Берлина её  другу  Андрею. 
Отрывки записей из дневника Дирка. Информация из 
путеводителя по Бремену. 

 
 

 

12 

Kapitel VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger 
Maskenball Объявление о проведении карна- вала. 

8 
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Текст, включающий новую лексику   по   теме  
 „ Одежда“ 

 

Резервные уроки 21 

Всего 105 

 

Тематическое планирование  

 

№п/п Тема раздела Количество часов 

1 Kleiner 

Wiederholungskurs. 
4 

2 Kapitel I. 12 

3 Kapitel II.. 12 

4 Kapitel III. 12 

5 Kapitel IV. 12 

6 Kapitel V. 12 

7 Kapitel VI. 12 

8 Kapitel VII. 8 

 Резервные уроки 21 

 Всего 105 

 

7 класс  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета Количество 

часов 
Wiederholungskurs.  Nach  den  Sommerferien 

Вопросы собеседнику о проведении  летних каникул. 
Речевые   клише   для    рассказа   о  летних 

каникулах. 
Текст с пропусками о летних каникулах. 
Отрывок из письма, полученного из  Швейцарии. 
Рекомендации о правилах чтения на  немецком языке. 

  

5 

Kapitel  I.  Was  nennen  wir  unsere  Heimat? 
Высказывания молодых людей о родине. 

 Карты Австрии и Швейцарии. Памятка  по  работе  
над  словом  и советы для его лучшего запоминания. 

 

12 

Kapitel II. Das Antlitz einer Stadt ist die 
Visitenkarte des Landes систематизацию лексики   по   
теме  «Город». 

Вопросы о городах на основе информации  из текстов. 
Схемы однокоренных слов. Задание  на  образование  
предложений по образцу о местоположе нии городов. 

Семантизация новых слов  по  теме   «Город»   по  
контексту. 

Название жителей различных городов  и  стран. 

  

12 

Kapitel III. Das Leben in einer modernen Großstadt. 
Welche Probleme gibt es hier? Презентация новой 
лексики по теме «Транспорт  в  большом  городе» по 
контексту и с  использованием  серии  рисунков. 

Новая лексика  по теме  «Транспорт в большом   
городе»   с  примерами Формулы речевого этикета, 

12 



158 
 

которые можно использовать в   ситуации 
«Расспроси прохожего, где находится какой-либо 
объект». 

 

Kapitel IV. Auf dem Lande gibt es auch viel 

Interessantes Презентация новой лексики по темам   

«Домашние    животные»  «Сельскохозяйственная 

техника». Высказывания школьников о жизни  в  деревне  

и  большом городе. 

 
 

12 

Kapitel V. Umweltschutz ist das aktuellste Problem 

heutzutage. Oder? Высказывания о значении природы  

вокруг нас Высказывания об экологических проблемах и  

об участии в защите окружающей среды. 

Пункты плана для написания тезисов к конференции 

юных друзей природы. 

 

12 

Kapitel VI. In einem gesunden Körper wohnt gesunder 

Geist. О роли спорта, соревнования. Ты занимаешься 

спортом . 

13 

  

Резервные уроки 27 

Всего 105 

 

Тематическое планирование  

 

№п/п Тема раздела Количество часов 

1 Kleiner 

Wiederholungskurs. 
5 

2 Kapitel I. 12 

3 Kapitel II.. 12 

4 Kapitel III. 12 

5 Kapitel IV. 12 

6 Kapitel V. 12 

7 Kapitel VI. 13 

 Резервные уроки 27 

 Всего 105 

 

 

 

8 класс  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Результаты обучения немецкому языку в 5-9 классах изложены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 
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Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и 

воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и 

оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на немецком языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета Количество 

часов 
Kapitel I. Schön war es im Sommer! Мнения   немецких   

школьников о  летних каникулах. 
Информация (статистические данные) о возможностях 

проведения летних  каникул  или отпуска. 
Вопросы о летних каникулах. Высказывания   немецких  
школьников о том, как они провели лет- ние каникулы. 

  

21 

Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! 
Информация из прочитанных текстов (для презентации 
новой лексики). 

Школьный табель немецких учащихся  с  оценками. 
Вопросы для обсуждения успеваемости школьницы, чей 

аттестат представлен  в учебнике. 
Таблица оценивания склонности учащихся  к  

школьным предметам. 
Вопросы   для   интервью   по теме 
«Мои  школьные успехи». 

 

21 

Kapitel  III.  Wir  bereiten  uns  auf  eine  
Deutschlandreise  vor. Тексты двух поздравительных от- 
крыток. 

Предложения, содержащие новую лексику. 
Карта Германии и вопросы о Германии. Программа 

пребывания школьников  из  России  в  Германии. 

Обсуждение программы пребывания русских школьников в 

Германии 

21 

Kapitel IV. Eine Reise durch die Bundesrepublik 
Deutschland Краткая информация о Германии, известная 
школьникам. Описание прогулки по Берлину 

 

21 

Резервные уроки 21 

Всего 105 

 

Тематическое планирование уроков немецкого языка в 8 классе 

№п/п Тема раздела Количество часов 

1 Kapitel I. 21 

2 Kapitel II.. 21 

3 Kapitel III. 21 

4 Kapitel IV. 21 
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 Резервные уроки 21 

 Всего 105 

 

 

9 класс немецкий язык 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Результаты обучения немецкому языку в 5-9 классах изложены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и 

воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и 

оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на немецком языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета Количество 

часов 

Wiederholungskurs.  Ferien, ade! Каникулы, прощайте! 

Где и как немецкая молодёжь проводит летние каникулы. 

Рекомендации о проведении каникул в Германии. Система 

школьного образования в Германии. 

Сравнение немецкой системы школьного образования с 

системой образования в России. 

  

5 

Kapitel I. Ferien und Bücher. Gehören sie zusammen? 

Каникулы и книги. Они совместимы? 

Высказывания молодых людей о том, что они читали на 

каникулах. Чтение стихотворений немецких классиков. 

Афоризмы и пословица о книгах. 

Чтение отрывков из художественных книг немецких авторов. 

Серия комиксов. Учебные тексты. 

Аннотации к книгам. Высказывания участников проекта. 

Анекдоты о Гейне, Гёте, Хейзе, Фонтане. Памятка об 

образовании и 

употреблении Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 

Passiv в речи. Серия рисунков о создании книги. 

21 
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Информация о городах: Mainz, Frankfurt am Main, Leipzig. 
 
Kapitel II. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben 

sie? Современная молодые люди. Какие у них проблемы? 

Высказывания юношей и девушек о том, что для них важно. 

Проблемы немецкой молодёжи и нашей молодёжи. Проблемы 

друзей. Текст о молодёжи в обществе. 

Что молодые люди в Германии считают для себя важным. 

Вопросы об отношениях молодых людей с родителями. Мини-

тексты к рисункам. 

Советы психологов. Высказывания молодых людей в Германии 

о проблемах, которые их волнуют. Телефон доверия. Интервью 

с молодыми людьми. 

Высказывания родителей о своих детях-подростках. 

Высказывания психологов о трудностях взросления 

подростков. 

Ситуации «Обсуждение на педсовете трудных учеников», 

«Конфликты между детьми и родителями». 

Высказывания взрослых о молодёжи и молодёжи о взрослых 
 

21 

Kapitel  III.  Die  Zukunft  beginnt  schon  jetzt.  Wie  steht’s  

mit  der  Berufswahl? Будущее начинается уже сегодня. Как 

обстоят дела с выбором профессии? 

Схема школьного образования. Результаты опроса школьников 

из Нижнего Новгорода о выборе профессии. 

Данные о выборе школьниками будущей профессии в 

Германии и России. Когда и где начинается в немецкой школе 

профессиональная подготовка. Вопросы о выборе профессии и 

возможности получения образования в Германии. 

Что понимается под «революцией повседневной жизни». 

Отрывок из автобиографии Генриха Шлимана. Газетные 

объявления с предложениями о работе. 

  

21 

Kapitel  IV.  Massenmedien.  Ist  es  wirklich  die  vierte  

Macht? Средства массовой информации. Они 

действительно являются четвертой властью? 

Чтение отрывков из немецких журналов и газет. Беседа о 

программах радио- и телепередач. Статьи из немецких газет. 

Ответы молодых людей из Америки на вопрос „Wie stellen Sie 

sich die Zukunft vor?“ Почему телевидение столь 

привлекательно для молодёжи. 

Высказывания молодых людей о средствах массовой 

информации. 

Карикатура (мальчик, зависимый от компьютера) 

Высказывания молодых людей о значении средств массовой 

21 
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информации. 

Таблица с результатами опроса, проведённого радио- и 

телевизионными компаниями. 
 
Резервные уроки 13 

Всего 102 

 

Тематическое планирование уроков немецкого языка в 9 классе 

№п/п Тема раздела Количество часов 

1 Kleiner 

Wiederholungskurs. 
5 

2 Kapitel I. 21 

3 Kapitel II.. 21 

4 Kapitel III. 21 

5 Kapitel IV. 21 

 Резервные уроки 10 

 Всего 102 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык» (английский) 5-9 класс 

Английский язык как второй иностранный. 5—9 классы : учебно-методическое пособие / 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. — М. : Дрофа, 2017.  — (Английский язык как 

второй иностранный).   

5 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Личностные результаты 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

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

развития опыта участия в социально значимом труде. 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
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России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты, идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему, ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей, формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач, составлять 

план решения проблемы, планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию). 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности, отбирать инструменты 

для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований, оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата, работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно). 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи, 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности, фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов). 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы, самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха, ретроспективно 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности). 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать, строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи, вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное на него источником, делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными). 

- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
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текста, структурировать текст, резюмировать главную идею текста, преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую модальность, критически оценивать содержание и форму текста). 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы, осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями). 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 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. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ, использовать информацию с учетом этических и правовых норм, создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности). 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.)  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах изучаемой тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -ment, -ity , -ness, 

-ship, -ing;  

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
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• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, PastSimple, PresentContinuous; 

• распознавать и употреблять в речи tobegoingto; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can);  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования. 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Ученик получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
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Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Предметное содержание речи 

1. Приветствие и знакомство.  

2. Мир вокруг нас.  

3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. 

Взаимоотношения в семье. 

4. Мой дом, моя квартира, моя комната.  

5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы.  

6. Мой день.  

7. Еда.  

8. Времена года, погода, одежда.  

9. Города и страны.  

10. Время.  

11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов.  

12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели.  

13. Досуг и увлечения. Занятия спортом.  

14. Каникулы, путешествия.  

15. Профессии. 

 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности  

Говорение. Диалогическая речь  

Участие в диалоге этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться. Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) - уметь задавать 

вопросы, начинающиеся с вопросительных слов кто? что? где? когда? куда? Диалог - побуждение 

к действию - уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем 

участие. Объем диалога - 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; 

называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; описание 

персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст. Объем 

высказывания – 5-6 фраз.  

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие 

и понимание аудиозаписей диалогов (4-6 реплик), небольших по объему монологических 

высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших 

детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с использованием языковой 

догадки.  

Чтение  

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в 

предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение, 

различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное 

чтение текстов монологического характера и диалогов.  
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Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих 1-2 незнакомых слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в 

тексте необходимой информации (просмотровое чтение). Объем текстов – 100 – 200 слов без учета 

артиклей.  

Письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, 

слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. Написание с опорой на образец 

поздравления, короткого личного письма объемом 15—20 слов, включая адрес, с учетом 

особенностей оформления адреса в англоязычных странах. Написание вопросов к тексту. 

Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение простейших анкет. 

Языковые знания и навыки оперирования ими  

Графика и орфография  

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и 

орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активного 

вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух  

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на синтагмы (смысловые 

группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложений.  

Лексическая сторона речи  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в 6 классе, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и продуктивного 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Овладение 

следующими словообразовательными средствами: 

аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования 

прилагательных); 

словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), 

одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sittingroom);  

полисемантичные единицы (face - 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, 

many, a lotof), антонимии (come-go);  

предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 

отношений.  

Грамматическая сторона речи  

Морфология 

Имя существительное:  

регулярные способы образования множественного числа;  

некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse-mice);  

притяжательный падеж существительных;  

определенный, неопределенный, нулевой артикли.  

Местоимение:  

личные местоимения в именительном и объектном падежах (I- me, he-him, etc.);  

притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); 

указательные местоимения (this- these; that-those);  

неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 

something, etc.).  
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Имя прилагательное:  

положительная степень сравнения.  

Имя числительное:  

количественные числительные.  

Наречие:  

наречия неопределенного времени, их место в предложении.  

Глагол:  

временные формы presentsimple, presentprogressive (в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов);  

временные формы pastsimple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях);  

модальные глаголы can, may, must;  

конструкция tobegoingto для выражения будущности;  

конструкция there is/there are; there was/there were;  

неопределенная форма глагола.  

Синтаксис  

1. Основные типы английского предложения: а) простое (I have a family.); б) составное 

именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); в) составноеглагольное (I like reading. 

Wewouldliketogothere.).  

2. Изъяснительное наклонение глагола: а) повествовательные предложения; б) 

отрицательные предложения; в) общие, альтернативные, специальные вопросы.  

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме.  

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It isspring. Itwascold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but.  

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция  

Основные сведения о Британии:  

исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, 

символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные страницы истории;  

элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые 

популярные песни, пословицы и поговорки; 

отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи;  

некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга.  

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся 

овладевают: этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением 

слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости;  правилами заполнения различных 

форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, правильным обозначением дат, различными 

способами обозначения времени суток; спецификой употребления местоимений при обозначении 

животных и особенностями употребления местоимения you; правилом смягчения отрицательных 

характеристик в английском языке; некоторыми типичными сокращениями; расхождением в 

семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом -house/home, много 

- much, many, a lot, завтрак - breakfast/lunch, обед - lunch/ dinner, ужин -dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция  

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им 

выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного 

общения и при чтении и аудировании: умение запроса информации о значении 

незнакомых/забытых слов (WhatistheEnglishfor...?) для решения речевой задачи говорения; умение 

обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе аудирования; 

умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических 

единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) при чтении и 

аудировании; умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция  

Овладение следующими приемами учебной работы: внимательно слушать учителя и 
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реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; работать в 

парах; работать в малой группе; работать с аудиозаписью в классе и дома; работать с рабочей 

тетрадью в классе и дома; делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для 

использования в процессе общения на уроке; принимать участие в разнообразных играх, 

направленных на овладение языковым и речевым материалом; инсценировать диалог, используя 

элементарный реквизит и элементы костюма для создания речевой ситуации.  

В результате изучения английского языка в 6 классе обучающиеся осваивают: основные 

буквосочетания, звуки английского языка; основные правила чтения и орфографии английского 

языка; интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, 

побуждение к действию); названия стран изучаемого языка, их столиц; Они также знакомятся с  

именами наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран изучаемого 

языка; рифмованными произведениями детского фольклора. Помимо этого обучающиеся могут: в 

области аудирования понимать на слух речь учителя, одноклассников; понимать аудиозаписи 

ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4-6 реплик); понимать основное 

содержание небольших по объему моно- логических высказываний, детских песен, рифмовок, 

стихов; понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, 

языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; в области говорения  участвовать в 

элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие, 

прощание);  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто? что? где? когда? куда? и 

отвечать на вопросы собеседника; кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; изложить основное содержание 

прочитанного или прослушанного текста; в области чтения  читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150-200 слов 

без учета артиклей); читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1-2 незнакомых 

слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

читать про себя, понимать тексты, содержащие 3-4 незнакомых слова, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; в области письма и письменной речи  списывать текст на 

английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой 

учебной задачей; выполнять письменные упражнения; писать краткое поздравление;  писать 

короткое личное письмо (15-20 слов).  

Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: устного 

общения с носителями английского языка в доступных пределах; развития дружеских отношений 

с представителями англоязычных стран; преодоления психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства межкультурного общения; ознакомления с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке; более 

глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым 

языком. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тематическое планирование уроков второго иностранного языка (английский язык) в 5 

классе 

Название раздела Количество часов 

1. My name is John 9 

2. Meet my Family 8 

3. My Day 9 

4. At Home 8 

5. Go to School 9 

6. I Love Food 9 

7. At the Weekend 9 



172 
 

8. Holidays and Travelling 7 

 

6 класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧАЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. Достижение личностных 

результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность 

метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, 

тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

Личностные результаты  

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников 

основной школы к само- совершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его 

изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности 

самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет 

совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и 

осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в 

современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все 

более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного 

языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 

креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная 

сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов 

межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 

социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как 

таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить 

себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни 

своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 

вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать 

свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и 

демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 

этноса, страны и мира в целом. В соответствии с Примерными программами по учебным 

предметам изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личностных 

результатов1: — формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; — осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; — формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; — стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; — готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. Метапредметные результаты. С 

помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся 

развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно 
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формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного 

и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным 

и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять 

главное и опустить второстепенное и т.  п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета 

«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, 

чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результа тов: — развитие умения 

планировать свое речевое и неречевое поведение; — развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; — 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; — 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; — формирование проектных умений: ◾ 

генерировать идеи; ◾ находить не одно, а несколько вариантов решения; ◾ выбирать наиболее 

рациональное решение; ◾ прогнозировать последствия того или иного решения; ◾ видеть новую 

проблему; ◾ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; ◾ работать с различными 

источниками информации; ◾ планировать работу, распределять обязанности среди участников 

проекта; ◾ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; ◾ оформлять 

результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного 

тура, планшета и т. п.); ◾ сделать электронную презентацию. Предметные результаты включают 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной 

предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка: 

 В коммуникативной сфере. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении — начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;— 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; — рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и  планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем  городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; — делать краткие сообщения, описывать события, явления 

(в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному /услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; аудировании — воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; — воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к  разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); — воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
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видеотексты, выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию; чтении — ориентироваться 

в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; — читать аутентичные тексты 

разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); — читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; — читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/ интересующей информации; письме — заполнять анкеты и формуляры. 
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка. В плане языковой компетенции выпускник 

основной школы должен знать/понимать: ◾ основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; ◾ особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; ◾ 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их эквивалентов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); ◾ основные различия систем 

английского и русского языков. Кроме того, школьники должны ◾ применять правила написания 

слов, изученных в основной школе; ◾ адекватно произносить и различать на слух звуки 

английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; ◾ соблюдать ритмико-

интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно 

членить предложение на смысловые группы. В отношении социокультурной компетенции от 

выпускников требуется: ◾ 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; ◾ умение 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; ◾ знание 

употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); ◾ 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; ◾ 

наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); ◾ наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; ◾ понимание роли владения иностранными языками в современном мире. В 

результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы должны 

научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе приема и передачи информации за счет умения: ◾ пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение 

ключевых слов текста); ◾ прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

выборочному чтению отдельных абзацев текста; ◾ использовать текстовые опоры различного 

рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, 

подстрочные ссылки); ◾ игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; ◾ задавать вопрос, переспрашивать с 

целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте; ◾ использовать перифраз, 

синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. Б. В познавательной сфере (учебно-

познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и развитие 

универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). Универсальные 

учебные действия (общеучебные умения): регулятивные: ◾ определять цель учебной 

деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее 

осуществления;◾ обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 
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выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; ◾ составлять план 

выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; ◾ оценивать ход и результаты 

выполнения задачи, проекта; ◾ критически анализировать успехи и недостатки проделанной 

работы. познавательные: ◾ самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; ◾ выполнять 

универсальные логические действия: — анализ (выделение признаков), — синтез (составление 

целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), — выбирать основания для 

сравнения, классификации объектов, — устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

— выстраивать логическую цепь рассуждений, — относить объекты к известным понятиям; ◾ 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: — обобщать информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, — составлять простой план текста (в виде ключевых слов, 

вопросов); коммуникативные: ◾ четко и ясно выражать свои мысли; ◾ отстаивать свою точку 

зрения, аргументировать ее; ◾ учиться критично относиться к собственному мнению; ◾ слушать 

других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; ◾ организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом); Специальные 

учебные умения: ◾ сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; ◾ владеть различными 

стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);◾ ориентироваться в иноязычном печатном 

и аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять субъ ективные опоры для 

устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, 

концовки, отдельных предложений; ◾ вычленять в тексте реалии, слова с культурным 

компонентом значения, анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять 

сходства и различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или 

человеку, не владеющему иностранным языком; ◾ догадываться о значении слов на основе 

языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; ◾ использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста; ◾ узнавать грамматические явления в 

тексте на основе дифференцирующих признаков; ◾ действовать по образцу или аналогии при 

выполнении отдельных заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; ◾ 

пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными средствами; ◾ 

пользоваться поисковыми системами www. yahoo. com.www. ask.com, www.wikipedia.ru и др.; 

находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в 

процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; ◾ 

овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приемами. В ценностно-ориентационной сфере: ◾ представление о языке как 

средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; ◾ достижение 

взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

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, самореализации и социальной 

адаптации; ◾ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. В эстетической сфере: ◾ 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; ◾ 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; ◾ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе.В трудовой и физической сферах: ◾ 

умение рационально планировать свой учебный труд; ◾ умение работать в соответствии с 

намеченным планом; ◾ стремление вести здоровый образ жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета  
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В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Данное пособие вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами 

на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, 

естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный 

анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для 

обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в 

родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит 

формирование у учащихся способности использовать английский язык для реальной 

коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 

большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют собой 

отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из 

журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет.  

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) аспекты коммуникативной компетенции: — речевая компетенция (умения аудирования, чтения, 

говорения, письменной речи); — языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); — социокультурная компетенция 

(социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения); — учебно-

познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); — 

компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

 1. Мои друзья и я. Межличностные отношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба)1. Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

 3. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены.  

4. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, 

природа (флора и фауна), столицы, города и села, транспорт, достопримечательности.  

6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные проблемы 

современности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ 

от вредных привычек. 

 7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, технический прогресс. 

Средства массовой информации. Страницы истории. Культурные особенности родной страны и 

стран изучаемого языка (национальные праздники, знаменательные даты, традиции и обычаи). 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 

углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им 

ранее учебными ситуациями. Предлагаемые ситуации являются конкретной реализацией 

заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 

Первый этап обучения 5—6 классы Предметное содержание речи  

1. Приветствие и знакомство. 2. Мир вокруг нас. 3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои 

любимые домашние животные. Взаимоотношения в семье. 

4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные 

предметы. 6. Мой день. 7. Еда. 8. Времена года, погода, одежда. 9. Города и страны. 10. Время. 11. 

Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 12. Празднование дня рождения. 
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Описание внешности. Дни недели. 13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 14. Каникулы, 

путешествия. 15. Профессии. 

 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать 

на приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить 

за поздравление, извиниться. Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать 

вопросы, начинающиеся с вопросительных слов кто? что? где? когда? куда? Диалог  — 

побуждение к действию  — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить 

согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не 

принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных 

норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 Монологическая речь Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, 

своем друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о 

местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст. Объем высказывания — 5—6 фраз. 

 Аудирование  

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и 

понимание аудиозаписей  

ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших по объему монологических 

высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших 

детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с использованием языковой 

догадки.  

Чтение  

Чтение вслух Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в 

предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение, 

различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное 

чтение текстов монологического характера и диалогов. Чтение про себя Чтение про себя и 

понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных текстов, 

содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на 

основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой 

информации (просмотровое чтение). Объем текстов — 100—200 слов без учета артиклей.  

 

Письменная речь  

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, 

предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. Написание с опорой на образец 

поздравления, короткого личного письма объемом 15—25 слов, включая адрес, с учетом 

особенностей оформления адреса в англоязычных странах. Написание вопросов к тексту. 

Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение простейших анкет. 

Языковые знания и навыки оперирования ими Графика и орфография Все буквы английского 

алфавита и порядок их следования в алфавите, основные буквосочетания; звуко-буквен ные 

соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и орфографии. Знание основных 

орфограмм слов английского языка. Написание слов активного вокабуляра по па мяти. 

Фонетическая сторона речи Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, 

отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений 

на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и  вопросительных (общий и специальный вопросы) предложений. Лексическая 
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сторона речи Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и 

продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Овладение 

следующими словообразовательными средствами: — аффиксация (суффикс -er для образования 

существительных; суффикс -y для образования прилагательных); — словосложение (образование 

сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), одна из которых может быть осложнена 

деривационным элементом (sitting room); — полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) 

циферблат), элементы синонимии (much, many, a lot of), антонимии (come — go); — предлоги 

места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных отношений. 

Грамматическая сторона речи  

Морфология Имя существительное: ◾ регулярные способы образования множественного числа; ◾ 

некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse — mice); ◾ притяжательный 

падеж существительных; ◾ определенный, неопределенный, нулевой артикли. Местоимение: ◾ 

личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — him, etc.); ◾ 

притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); 

◾ указательные местоимения (this — these; that — those); ◾ неопределенные местоимения (some, 

any, no, every) и их производные (somebody, something, etc.). Имя прилагательное: ◾ 

положительная степень сравнения. Имя числительное: ◾ количественные числительные. Наречие: 

◾ наречия неопределенного времени, их место в предложении. Глагол: ◾ временные формы 

present simple, present progressive (в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов); ◾ временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных 

глаголов в повествовательных предложениях); ◾ модальные глаголы can, may, must; ◾ 

конструкция to be going to для выражения будущности; ◾ конструкция there is/there are; there 

was/there were; ◾ неопределенная форма глагола. Синтаксис 1. Основные типы английского 

предложения: а) простое (I have a family.); б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am 

young.); в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.). 2. Изъяснительное 

наклонение глагола: а) повествовательные предложения; б) отрицательные предложения; в) 

общие, альтернативные, специальные вопросы. 3. Повелительное наклонение глагола, в том числе 

и в отрицательной форме. 4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It 

was cold.). 5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 6. Употребление предлогов 

места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция Основные сведения о Британии: ◾ исторически сложившиеся 

части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, символы страны, ее достопри 

мечательности, политический строй, отдельные страницы истории; ◾ элементы детского 

фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые популярные песни, пословицы 

и поговорки; ◾ отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; ◾ 

некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. В рамках 

лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся овладевают: ◾ 

этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, 

Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; ◾ правилами заполнения различных форм и 

анкет, порядком следования имен и фамилий, правильным обозначением дат, различными 

способами обозначения времени суток; ◾ спецификой употребления местоимений при 

обозначении животных и особенностями употребления местоимения you; ◾ правилом смягчения 

отрицательных характеристик в английском языке; ◾ некоторыми типичными сокращениями; ◾ 

расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом — 

house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, обед — lunch/ dinner, ужин — 

dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом 

умений, позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств 

в процессе устного общения и при чтении и аудировании: ◾ умение запроса информации о 

значении незнакомых/забытых слов (What is the English for...?) для решения речевой задачи 

говорения; ◾ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 



179 
 

процессе аудирования; ◾ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для 

понимания значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, 

иллюстрацию) при чтении и аудировании; ◾ умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция Овладение следующими приемами учебной работы: ◾ 

внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 

фронтальной работы группы; ◾ работать в парах; ◾ работать в малой группе; ◾ работать с 

аудиозаписью в классе и дома; ◾ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; ◾ делать рисунки, 

подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе общения на уроке; ◾ 

принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым 

материалом; ◾ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для 

создания речевой ситуации. В результате изучения английского языка в 5—6 классах 

обучающиеся осваивают: ◾ алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

◾ основные правила чтения и орфографии английского языка; ◾ интонацию основных типов 

предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, побуждение к действию); ◾ названия 

стран изучаемого языка, их столиц; Они также знакомятся с ◾ именами наиболее известных 

персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; ◾ рифмованными 

произведениями детского фольклора. Помимо этого обучающиеся могут: в области аудирования 

◾ понимать на слух речь учителя, одноклассников; ◾ понимать аудиозаписи ритуализированных 

диалогов, начитанных носителями языка (4—6 реплик); ◾ понимать основное содержание 

небольших по объему моно- логических высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; ◾ 

понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, языковую 

догадку объемом звучания до 1 минуты; в области говорения ◾ участвовать в элементарном 

этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие, прощание); 

◾ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто? что? где? когда? куда? и отвечать на 

вопросы собеседника; ◾ кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; ◾ составлять 

небольшие описания предмета, картинки по образцу; ◾ изложить основное содержание 

прочитанного или прослушанного текста; в области чтения ◾ читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; ◾ читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—

200 слов без учета артиклей); ◾ читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—

2 незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 

догадки; ◾ читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; в области письма и письменной речи ◾ списывать 

текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей; ◾ выполнять письменные упражнения; ◾ писать краткое 

поздравление (с днем рождения, с Новым годом); ◾ писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: ◾ устного 

общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5—6 классов пределах; 

развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран; ◾ преодоления 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства межкультурного 

общения; ◾ ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; ◾ более глубокого осмысления родного языка 

в результате его сопоставления с изучаемым языком. 

Тематический план 

 

Название раздела Количество часов 

1 My name is John 9 

2Meet my Family 9 

3My Day 9 

4At Home 9 

5I go to School 9 

6I love Food 9 
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7At the Weekend 9 

8Holidays and Travelling 7 

Итого 70 

 

 

7 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык как второй 

иностранный»  

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция: 

говорение 

Учащийся научится: 

в области аудирования 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников или в звукозаписи в естественном темпе, 

построенную на программном языковом материале; 

понимать на слух иноязычный текст с различной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). 

-понимать основное содержание диалогов, небольших по объему монологических высказываний, 

песен, рифмовок, стихов; 

учащийся получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

понимать тему и факты сообщения;вычленять смысловые вехи;пониматьдетали;выделять главное, 

отличать главное от второстепенного; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

в области говорения 

учащийся научится: 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге, о своем распорядке дня, о своем доме, 

ошколе, о времяпровождении в выходные, о праздниках и путешествиях; 

-высказываться о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как повествование, 

сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; 

выражение своего мнения в связи с прочитанным и прослушанным текстом; сообщения по 

результатам проведенной проектной работы. 

-составлять небольшие описания предмета, описание своей семьи, своего распорядка дня, о свое 

квартире и комнате, о правилах поведения в школе, о своей школе, о своем городе, , о погоде, , о 

том , чем занимались в выходные, о совем путешествии; описать картинки по образцу; 

-вести диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из 

разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться. 

-составлять диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

где? когда? куда? как? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать. 

-участвовать в диалоге — побуждение к действию— обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и при-нимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодей-ствию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. 

-моделировать диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника; высказывать одобрение/неодобрение относительно 

мнения партнера. 

учащийся получит возможность научиться: 
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– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

в области чтения 

учащийся научится: 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

-читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение).-читать про себя, понимать тексты, содержащие 3-4 

незнакомых слова, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

учащийся получит возможность научиться: 

-понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации);выделять 

смысловые вехи, основную мысль текста;вычленять причинно-следственные связи в тексте;кратко 

и логично излагать содержание текста;оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных 

Читать с полным пониманием текста на несложных аутентичных материалах, ориентированных на 

предметное содержание речи на этом этапе.:полно и точно понимать содержание текста на основе 

языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования 

словаря;кратко излагать содержание прочитанного;интерпретировать прочитанное — выражать 

свое мнение, соотносить прочитанное со своим опытом. 

Читать с выборочным пониманием нужной или интересующей информации , уметь просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию 

для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов 

в области письма и письменной речи 

учащийся научится: 

-выполнять письменные упражнения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-владеть орфографией изученных слов. 

делать выписки из текста;составлять план текста; 

писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес); 

заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и 

благодарность) 

.Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах 

учащийся получит возможность научиться: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и 

благодарность) 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

учащийся научится: 

учащийся научится: 

- произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
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- соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах; 

-определять основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- знать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

- различать признаки изученных грамматических явлений (овладевать следующими 

словообразовательными средствами:аффиксация(суффиксы для образования существительных -

tion, -ance/-ence, -ment, -ist, -ism; суффиксы для образования прилагательных -less, -ful, -ly; 

суффикс -ly для образования наречий, а также префикс un- для образования прилагательных и 

существительных с отрицательным значением (unselfish, unhappiness) ;конверсия (образование 

прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы: chocolate — chocolatecake; supper —

tosupper). 

различать единицыlittle/alittle и few/afew, а также notmany/notmuch для выражения различного 

количества. 

использовать лексемыso, such в качестве интенсификаторов(sobeautiful, suchanicesong). 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное:исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Переход 

неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых с изменением значения 

субстантивов (glass — a glass; paper — a paper);имена существительные, употребляемые только во 

множественном числе (shorts, jeans, pyjamas, clothes, etc.)имена существительные, употребляемые 

только в единственном числе (money, news, etc.); 

особые случаи образования множественного числа существительных:а) foot — feet, tooth —

 teeth, goose — geese, child — children, deer — deer, sheep — sheep, fish — fish;б) имена 

существительные, оканчивающиеся на -s, -x, -ch, -sh, -f, -y (bus — buses, box — boxes, wolf —

 wolves, lady — ladies, etc.);употребление артиклей с географическими названиями, названиями 

языков, наций и отдельных их представителей;употребление нулевого артикля перед 

существительными school, church, hospital, etc. в структурахтипаtogotoschool. 

Местоимение:возвратные местоимения (myself, himself, etc.);абсолютная форма 

притяжательныхместоимений (mine, ours, etc.);отрицательное местоимение nо и 

егоэквивалентыnota, notany;местоимения any, anybodyвзначении «любой, 

всякий»;местоименияsome, somebody, something в вопросах, по сути являющихся просьбой или 

предложением. 

Имя прилагательноестепени сравнения прилагательных (односложных и много-сложных, включая 

двусложные, оканчивающиеся на -y, -er, -ow);супплетивные формы образования сравнительной и 

превосходной степеней сравнения прилагательных (good — better — best, bad — worse — 

worst);сравнение прилагательных в структурах as... as; not so/as... as, атакжевконструкциях the 

more/longer... the more/less. 

Имя числительное:порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first, second, 

etc.);количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (Room 4). 

Глагол:временные формы pastsimple (вопросыиотрицания), futuresimple, pastprogressive, 

;рассмотрение времен , pastsimple/pastprogressive, в оппозиции друг к другу; 

оборота tobegoingto для выражения будущего;модальные глаголы may, must, should, need и 

обороты haveto, beableto для передачи модальности;глаголы, не употребляющиеся в 

продолженных формах (know, understand, want, have, etc.); 

Синтаксис:Восклицательныепредложения (What wonderful weath-er we are having today! How 

wonderful the weather is!);побудительныепредложениясглаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do 

it!);придаточныепредложения, вводимыесоюзами who, what, whom, which, whose, why, 

how;придаточныепредложениявременииусловияссоюзамиивводнымисловами if, when, before, after, 

until, assoonasиособенностипунктуациивних;использованиеглаголав present 

simple впридаточныхпредложенияхвременииусловиядляпередачибудущности, вотличиеотизъясни

тельныхпридаточных (If they go to Moscow, they will be able to do the sightes of the city./I don’t know 
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if 

theywillgotoMoscow.);вопросыкподлежащему, атакжеразделительныевопросывпредложенияхизъяв

ительногонаклонения. 

учащийся получит возможность научиться: 

осваивать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- читать в соответствии с правилами чтения английских букв и буквенных сочетаний; 

- научиться формулировать грамматическое правило с опорой на схему. 

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

Социокультурная компетенция 

учащийся научится: 

использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания 

в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире; 

-познакомиться с государственной символикой;с достопримечательностями Великобритании и 

США;с праздниками, традициями и обычаями проведения праздников: Рождества, Пасхи, Нового 

года, Дня святого Валентина, Дня благодарения; с известными людьми и историческими 

личностями;с системой школьного и высшего образования;с культурной жизнью стран изучаемого 

языка, 

учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять их в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- представлять особенности образа жизни, быта, культуры страны изучаемого языка, всемирно 

известные достопримечательности, выдающихся людей и их вклад в мировую культуру; 

- представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных 

языков. 

Компенсаторная компетенция – 

В познавательной сфере: 

учащийся научится: 

-уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

-уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

-уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основготовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

-уметь пользоваться справочным материалом пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

(интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов 

текста);пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным слов 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-представлять языке как средство выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

-достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; 

-осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, 
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-приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

- развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

- уметь рационально планировать свой учебный труд; 

- уметь работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- работать индивидуально и в группе; 

- действовать по предложенному плану/правилу/образцу; 

-самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач ; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

- развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

-самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-использовать при выполнении задания различные средства: справочную литературу, СМИ, ИКТ 

-участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

-быть готовым к осуществлению индивидуальной и совместной проектной работы; 

-развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией 

 

 Содержание учебного предмета  

 

 

Тематическое планирование уроков второго иностранного языка (английский язык) в 7 

классе 

 

Название раздела Количество 

часов 

1. Travelling in Russia and abroad 10 

2. Visiting Britain 10 

3. Biography 10 

4. Traditions. Holidays. Festivals. 10 

5. It’s a Beautiful World 10 

6. The Way We Look 10 

7. In and out of School 10 

 

8 класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Личностные результаты 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
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прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

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

развития опыта участия в социально значимом труде. 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты, идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему, ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей, формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач, составлять 

план решения проблемы, планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию). 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности, отбирать инструменты 

для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований, оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата, работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно). 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
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её решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи, 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности, фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов). 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы, самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха, ретроспективно 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности). 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать, строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи, вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное на него источником, делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными). 

- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст, резюмировать главную идею текста, преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую модальность, критически оценивать содержание и форму текста). 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы, осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями). 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 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. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ, использовать информацию с учетом этических и правовых норм, создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности). 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 
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• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.)  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Содержание учебного предмета  

 

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Знакомство *  3 

2 Мир вокруг   3 

3 Семья  3 

4 Города и 

страны  

3 

5 Время, часы, 

минуты  

3 

6 Цвет вокруг 

нас  

3 

7 Празднование 

дня рождения  

3 

8 Человек и его 

дом  

3 

9 My Name is 

John  

3 

10 Meet My 

Family 

3 

11 My Day 3 

12 At Home 3 

13 I Go to School  3 

14 I Love Food  3 

15 At the  

Weekend  

3 

16 Holidays and 

Travelling 

3 

17 Travelling 

in Russia and 

Abroad 

3 

18 Visiting 3 
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Britain 

19 Biography 3 

20 Traditions, 

Holidays, 

Festivals 

3 

21 It’s a eautiful 

World  

3 

22 The Wa We 

Look  

3 

23 In and out of 

School  

3 

24 Повторение  1 

*Считаем допустимым повторение темы блока в качестве тем отдельных уроков внутри блока. 

 

9 класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. Достижение личностных 

результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность 

метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, 

тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

• Личностные результаты  

• Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников 

основной школы к само- совершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его 

изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности 

самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет 

совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и 

осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в 

современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все 

более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного 

языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 

креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная 

сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов 

межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 

социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как 

таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить 

себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни 

своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 

вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать 

свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и 

демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 

этноса, страны и мира в целом. В соответствии с Примерными программами по учебным 

предметам изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личностных 

результатов1: — формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
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самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; — осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; — формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; — стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; — готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. Метапредметные результаты. С 

помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся 

развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно 

формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного 

и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным 

и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять 

главное и опустить второстепенное и т.  п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета 

«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, 

чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результа тов: — развитие умения 

планировать свое речевое и неречевое поведение; — развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; — 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• — развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; — 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; — формирование проектных умений: ◾ 

генерировать идеи; ◾ находить не одно, а несколько вариантов решения; ◾ выбирать наиболее 

рациональное решение; ◾ прогнозировать последствия того или иного решения; ◾ видеть новую 

проблему; ◾ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; ◾ работать с различными 

источниками информации; ◾ планировать работу, распределять обязанности среди участников 

проекта; ◾ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; ◾ оформлять 

результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного 

тура, планшета и т. п.); ◾ сделать электронную презентацию. Предметные результаты включают 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной 

предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка: 



191 
 

 В коммуникативной сфере. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении — начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;— 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; — рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и  планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем  городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; — делать краткие сообщения, описывать события, явления 

(в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному /услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; аудировании — воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; — воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к  разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); — воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию; чтении — ориентироваться 

в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; — читать аутентичные тексты 

разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); — читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; — читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/ интересующей информации; письме — заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка. В плане языковой компетенции выпускник 

основной школы должен знать/понимать: ◾ основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; ◾ особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; ◾ 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их эквивалентов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); ◾ основные различия систем 

английского и русского языков. Кроме того, школьники должны ◾ применять правила написания 

слов, изученных в основной школе; ◾ адекватно произносить и различать на слух звуки 

английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; ◾ соблюдать ритмико-

интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно 

членить предложение на смысловые группы. В отношении социокультурной компетенции от 

выпускников требуется: ◾ 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; ◾ умение 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; ◾ знание 

употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); ◾ 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; ◾ 

наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); ◾ наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; ◾ понимание роли владения иностранными языками в современном мире. В 

результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы должны 
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научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе приема и передачи информации за счет умения: ◾ пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение 

ключевых слов текста); ◾ прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

выборочному чтению отдельных абзацев текста; ◾ использовать текстовые опоры различного 

рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, 

подстрочные ссылки); ◾ игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; ◾ задавать вопрос, переспрашивать с 

целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте; ◾ использовать перифраз, 

синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. Б. В познавательной сфере (учебно-

познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и развитие 

универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). Универсальные 

учебные действия (общеучебные умения): регулятивные: ◾ определять цель учебной 

деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее 

осуществления;◾ обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; ◾ составлять план 

выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; ◾ оценивать ход и результаты 

выполнения задачи, проекта; ◾ критически анализировать успехи и недостатки проделанной 

работы. познавательные: ◾ самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; ◾ выполнять 

универсальные логические действия: — анализ (выделение признаков), — синтез (составление 

целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), — выбирать основания для 

сравнения, классификации объектов, — устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

— выстраивать логическую цепь рассуждений, — относить объекты к известным понятиям; ◾ 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: — обобщать информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, — составлять простой план текста (в виде ключевых слов, 

вопросов); коммуникативные: ◾ четко и ясно выражать свои мысли; ◾ отстаивать свою точку 

зрения, аргументировать ее; ◾ учиться критично относиться к собственному мнению; ◾ слушать 

других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; ◾ организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом); Специальные 

учебные умения: ◾ сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; ◾ владеть различными 

стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);◾ ориентироваться в иноязычном печатном 

и аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять субъ ективные опоры для 

устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, 

концовки, отдельных предложений; ◾ вычленять в тексте реалии, слова с культурным 

компонентом значения, анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять 

сходства и различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или 

человеку, не владеющему иностранным языком; ◾ догадываться о значении слов на основе 

языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; ◾ использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста; ◾ узнавать грамматические явления в 

тексте на основе дифференцирующих признаков; ◾ действовать по образцу или аналогии при 

выполнении отдельных заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; ◾ 

пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными средствами; ◾ 

пользоваться поисковыми системами www. yahoo. com.www. ask.com, www.wikipedia.ru и др.; 

находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в 

процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; ◾ 

овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приемами. В ценностно-ориентационной сфере: ◾ представление о языке как 

средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; ◾ достижение 
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взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; ◾ 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; ◾ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. В эстетической сфере: ◾ 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; ◾ 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; ◾ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе.В трудовой и физической сферах: ◾ 

умение рационально планировать свой учебный труд; ◾ умение работать в соответствии с 

намеченным планом; ◾ стремление вести здоровый образ жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета 

 

• В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Данное пособие вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами 

на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, 

естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный 

анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для 

обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в 

родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит 

формирование у учащихся способности использовать английский язык для реальной 

коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 

большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют собой 

отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из 

журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет. 

•  Содержание обучения включает следующие компоненты: 

•  1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

• 2) аспекты коммуникативной компетенции: 

•  — речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); — языковая 

компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими); — социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения); — учебно-познавательная компетенция (общие и 

специальные учебные навыки, приемы учебной работы); — компенсаторная компетенция (знание 

приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание речи  

1. Средства массовой информации. (Mass Media: Television. The Printed Page: Books, Magazines, 

Newspapers.) 2. Технический прогресс. (Science and Technology.) 3. Проблемы молодежи. 

(Teenagers: Their Life and Problems.) 4. Проблема выбора профессии. (Your Future Life and Career.) 

РЕечевая компетенция. Виды речевой компетенции Говорение Диалогическая речь Ha третьем 

этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется развитию умения 

вести диалог — обмен мнениями. Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: ◾ 

начать, поддержать и закончить разговор; ◾ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на 

них; ◾ вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. Объем этикетных диалогов — до 4 реплик 
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с каждой стороны. Речевые умения при ведении диалога-расспроса: ◾ запрашивать и сообщать 

информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?); ◾ подтвердить, возразить; ◾ 

целенаправленно расспрашивать, брать интервью. Объем данных диалогов — до 6 реплик со 

стороны каждого учащегося. Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию: 

◾ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; ◾ дать совет и принять/не 

принять его; ◾ запретить и объяснить причину; ◾ пригласить к действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться принять в нем участие; ◾ сделать предложение и выразить 

согласие/несогласие принять его, объяснить причину. Объем данных диалогов — до 4 реплик со 

стороны каждого участника общения. Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

◾ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; ◾ высказать 

одобрение/неодобрение; ◾ выразить сомнение; ◾ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (радость, огорчение, сожаление, желание/нежелание); ◾ выразить эмоциональную 

поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с 

каждой стороны. При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и 

ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. Монологическая речь 

Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие 

следующих умений: ◾ кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, 

рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; ◾ передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; ◾ высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным 

и прослушанным текстом; ◾ выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; ◾ выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать 

его. Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

49 

Аудирование На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается 

развитие следующих умений: ◾ предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения 

и выделять тему, основную мысль текста; ◾ выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

◾ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

(объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; ◾ игнорировать 

незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. Время звучания текстов для 

аудирования — 1,5—2 минуты. 

 Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 9 класса, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для ознакомительного 

чтения — до 500 слов без учета артиклей. Предполагается формирование следующих умений: ◾ 

прогнозировать содержание текста по заголовку; ◾ понимать тему и основное содержание текста 

(на уровне значений и смысла); ◾ выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; ◾ 

выделять смысловые вехи, основную мысль текста; ◾ понимать логику развития смыслов, 

вычленять причинно-следственные связи в тексте; ◾ кратко логично излагать содержание текста; 



195 
 

◾ оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах 

различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: ◾ полно и точно понимать содержание текста 

на основе его информационной переработки (языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использования 

словаря, лингвострановедческого и страноведческого комментария); ◾ кратко излагать 

содержание прочитанного; ◾ интерпретировать прочитанное  — оценивать прочитанное, 

соотносить со своим опытом, выразить свое мнение. Объем текстов для чтения с полным 

пониманием — 600 слов без учета артиклей. Чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью или 

несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее использования в процессе общения 

или для расширения знаний по изучаемой теме. Письменная речь На данном этапе происходит 

совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие следующих умений: 

◾ делать выписки из текста; ◾ составлять план текста; ◾ писать поздравления с праздниками, 

выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая адрес); ◾ заполнять анкеты, бланки, указывая 

имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель визита при оформлении визы; ◾ писать 

личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбы и 

благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания по 

пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. Объем личного письма — 

80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах. 

51 

Языковые знания и навыки оперирования ими  

Графика и орфография Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в 

рамках изученного лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи Навыки 

адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различения на слух всех 

звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысловое ударение. 

Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. Лексическая сторона речи К концу третьего этапа 

обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен составлять 1200 лексических 

единиц; общий объем лексики, используемой в текстах для чтения и аудирования, — 1300—

1500 лексических единиц. За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 

словообразовательными средствами: ◾ деривация (суффиксы для образования существительных -

hood, -dom, -ness, -or, -ess; прилагательных -al, -able; префиксы с отрицательной семантикой dis-, 

non-, im-, ir-); ◾ субстантивация прилагательных (old — the old; young — the young); ◾ 

словосложение; ◾ конверсия; ◾ соблюдение политкорректности при использовании дериватов и 

сложных слов (сравни: actress — actor; businesswoman — business person). Большое внимание 

уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, как: ◾ полисемия, 

антонимия, синонимия; ◾ стилистическая дифференциация синонимов (child  — kid, alone — 

lonely); ◾ использование фразовых глаголов, фразеологизмов; ◾ различение омонимов; ◾ 

глаголы, управляемые предлогами (stand for, etc.); ◾ абстрактная и стилистически маркированная 

лексика; ◾ национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, пар слов, 

например: police, couple/ pair, use (v) — use (n), technology, serial/series, etc. Учащиеся должны 

получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной лексике, репликах-клише 

речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, используемых для того, чтобы: ◾ 
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сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; ◾ описывать сходство и различие 

объектов (субъектов); ◾ выражать уверенность, сомнение; ◾ высказывать предупреждение, 

запрет; ◾ использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, 

eventually, on the contrary, etc.). Грамматическая сторона речи Морфология Имя существительное: 

◾ употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; ◾ употребление определенного 

артикля для обозначения класса предметов (the tiger); ◾ употребление неопределенного артикля 

для обозначения одного представителя класса (a tiger). Глагол: ◾ временные формы present 

progressive passive, past progressive passive, present perfect passive, past perfect passive. Причастие 

(первое и второе): ◾ причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have 

a good (hard) time doing something. Герундий: ◾ герундиальные формы после глаголов, 

обозначающих начало и конец действия (start reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed 

in doing something), а также глагола go (go swimming). Инфинитив: ◾ сопоставление 

использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget. Сложное дополнение 

после: ◾ глаголов want, expect и оборота would like; ◾ глаголов чувственного восприятия see, 

hear, feel, watch, etc.; ◾ глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольные структуры: ◾ to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с 

used to do something). 

Социокультурная компетенция 

 На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исключительно из 

текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: ◾ с писателями, 

книгами и литературными героями Британии и США; ◾ с отдельными выдающимися личностями; 

◾ с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; ◾ с 

достижениями зарубежных стран в области науки и техники; ◾ со средствами массовой 

информации — телевидением и прессой. Учащиеся овладевают знаниями: ◾ о значении 

английского языка в современном мире; ◾ о наиболее употребительной тематической фоновой 

лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности приема гостей, сферы обслуживания); 

◾ о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; ◾ о 

социолингвистических факторах коммуникативной си- туации (коммуникативное намерение, 

место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения (фор- мальный, 

неформальный) в рамках изучаемых предметов  речи; ◾ о различиях в британском и 

американском вариантах английского языка, а именно особенностях лексики и традициях 

орфографии; ◾ о способах выражения политкорректности в языке. Учащиеся овладевают рядом 

лингвострановедческих умений: ◾ представлять свою страну и культуру на английском язы- ке; 

 ◾ сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной культуре и 

культуре страны/стран изучаемого языка; ◾ объяснять, комментировать различия в культурах, 

выступая в качестве медиатора культур, для достижения взаимопонимания в процессе 

межкультурного общения; ◾ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; ◾ вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с 

человеком и поправить его; ◾ правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами 

или явлениями; ◾ выразить сомнение и неуверенность; ◾ правильно выразить запрет или 

предупредить о возможных последствиях. 

Компенсаторная компетенция 

На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое 

на первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: ◾ использовать слова-субституты; ◾ использовать 

перифраз; ◾ описать предмет, явление; ◾ дать культурологический комментарий, используя 

различные источники информации, в том числе Интернет. Особое внимание на данном этапе 
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уделяется формированию компенсаторных умений чтения. Школьники должны научиться: ◾ 

игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыслить текст с 

помощью контекстуальной догадки, других опор; ◾ пользоваться подстрочными ссылками, 

двуязычным и толковым словарями. 

Учебно-познавательная компетенция 

На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, сформированных в 5—

8 классах. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями познавательной 

деятельности: ◾ использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, 

yahoo.com для поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка; ◾ обобщать 

информацию, полученную из различных источников; ◾ работать в команде; ◾ пользоваться 

техникой brain-storming в работе малой группы; ◾ делать презентацию по результатам 

выполнения проектной работы, в том числе электронную. 

 

 

Тематический план (в соответствии с авторской программой) 

 

Название раздела/ темы Кол-во часов 

1. Mass Media: Television 14 

2.  The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers 14 

3. Science and Technology 14 

4. Teenagers: Their Life and Problems 14 

5. Your Future Life and Career 14 

итого 68 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий) 5-9 

класс 

Сборник примерных рабочих  программ «Немецкий язык»,Второй иностранный язык « 

Горизонты» 5-9 классы, ФГОС, И.Л.Бим , «Просвещение» 2020 

5 класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования 

к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

—стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 
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Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся 

развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно 

формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного 

и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным 

и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять 

главное и опустить второстепенное и т. П. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета 

«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, 

чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

—формирование проектных умений: 

_ генерировать идеи; 

_ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

_ выбирать наиболее рациональное решение; 

_ прогнозировать последствия того или иного решения; 

_ видеть новую проблему; 

_ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

_ работать с различными источниками информации; 

_ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

_ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

_ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура,планшета и т. П.); 

_ сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

_ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 
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усвоенный лексико-грамматический материал; 

 

_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

_ делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

_ использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

_ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

_ использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

_ ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

_ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

_ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

_ читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

_ заполнять анкеты и формуляры; 

_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате 

изучения немецкого языка в 5—9 классах в соответствии с Государственным стандартом 

основного общего образования ученик научится понимать: 

_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 

единиц немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

_ особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

_ основные различия систем немецкого и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

_ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

_ адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, соблюдать правила ударения 

в словах и фразах; 

_ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 
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_ иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 

_ владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная 

оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального общения; 

_ иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

_ понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 5—9 

классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет использования 

языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также 

при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

_ научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

_ научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или 

нужную информацию; полную и точную информацию; 

_ научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

_ научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

_ овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка 

способами и приемами. 

 

                                      Содержание учебного предмета.  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Личные местоимения: ich, du, 

Sie. Глаголы: heißen, wohnen, mögen,sein.Вопросы с вопросительным словом(wie, was, wo, woher) и 

ответы на них. Порядок слов; интонация простого предложения. Притяжательные 

местоимения sein, ihr, unser. Профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие 

родство.Произношение окончаний –er, -e. (19) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Личные местоимения: er/sie, wir, ihr.Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein.Определённый и 

неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine.Притяжательные местоимения: mein, 

dein. Предлоги: in, auf. Числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных 

предметов. Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное 

ударение. Указание времени. Порядок слов в предложениях с указанием времени. Предлоги: um, 

von … bis, am.Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов. Краткая и долгая 

гласная. (19) 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Спряжение 

глаголов haben, sein. Вопросы без вопросительного слова. Винительный падеж. Множественное 

число существительных. Названия животных, цветов, континентов и частей света. Словарное 

ударение, краткие и долгие гласные. (10) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Глаголы с изменяемой корневой 

гласной: fahren, lesen, sehen.Модальный глагол können.Глаголы с отделяемой приставкой, 

рамочная конструкция. Краткая и долгая гласная. (10) 

Покупки. Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция. Словосочетания, дифтонги ei, au, eu.(10) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Тема К-во часов 

1 Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 9+1 

2 Глава 2. Мой класс/MeineKlasse 9+1 

3 Глава 3. Животные/Tiere 9+1 

4 Маленькая перемена/KleinePause 2+1 

5 Глава 4. Мой день в школе/MeinSchultag 9 

6 Глава 5. Хобби/Hobbys 9 

7 Глава 6. Моя семья/MeineFamilie 9+1 

8 Глава 7. Сколько это стоит?/Waskostetdas? 7 

9 Большая перемена/GroßePause( 2 ч) Повторение 2 
  55 

5 ИТОГО:               70 

 

6 класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования 

к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

—стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся 

развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно 

формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного 

и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным 

и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять 

главное и опустить второстепенное и т. П. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 
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сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета 

«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, 

чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно,  

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

—формирование проектных умений: 

_ генерировать идеи; 

_ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

_ выбирать наиболее рациональное решение; 

_ прогнозировать последствия того или иного решения; 

_ видеть новую проблему; 

_ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

_ работать с различными источниками информации; 

_ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

_ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

_ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура,планшета и т. П.); 

_ сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

_ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 

_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

_ делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

_ использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

_ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 
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значимую информацию; 

_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

_ использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

_ ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

_ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

_ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

_ читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

_ заполнять анкеты и формуляры; 

_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате 

изучения немецкого языка в 5—9 классах в соответствии с Государственным стандартом 

основного общего образования ученик научится понимать: 

_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 

единиц немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

_ особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

_ основные различия систем немецкого и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

_ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

_ адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, соблюдать правила ударения 

в словах и фразах; 

_ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

_ иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 

_ владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная 

оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального общения; 

_ иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

_ понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 5—9 

классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 
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средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет использования 

языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также 

при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

_ научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

_ научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или 

нужную информацию; полную и точную информацию; 

_ научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

_ научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

_ овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка 

способами и приемами. 

 

                                Содержание тем учебного предмета. 6 класс 

Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Предлоги места: hinter, 

auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: где?).Дательный падеж (опр. Артикль). Модальный 

глагол müssen. Повелительное наклонение. Рамочная конструкция. 

Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei.Некоторые формы Perfekt. (22) 

Здоровый образ жизни: питание. Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern 

Käse.Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch.Неопределённо-личное 

местоимение man. Предлоги in, aus. (10) 

Каникулы в различное время года. Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um, am. 

Модальный глагол wollen. Рамочная конструкция. Das Partizip II.Perfekt c sein и haben.Порядок 

слов: рамочная конструкция. (16) 

Внешность и черты характера человека. Множественное число существительных. 

Местоимения в винительном падеже (10) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Сложносочинённые предложения 

с deshalb.Präteritum глаголов sein и haben.Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, 

letzten Monat. (10) 

 

Тематическое планирование 

№  

Количеств

о 

темы Тема часов 

   

   

   

1. Мой дом 9 

   

   

2. Это вкусно 9 

3. Моѐ свободное время 9 

4. Маленькая перемена 2 

 (повторение)  

5. Смотрится отлично 9 
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6. Вечеринки 9 

7. Мой город 9 

8. Каникулы 9 

9 Большая перемена 3+2 

 (повторение)  

   

 Всего: 70 часов 

 

7 класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования 

к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

—стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся 

развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно 

формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного 

и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным 

и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять 

главное и опустить второстепенное и т. П. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета 

«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, 

чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
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выполняя разные социальные роли; 

—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

—формирование проектных умений: 

_ генерировать идеи; 

_ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

_ выбирать наиболее рациональное решение; 

_ прогнозировать последствия того или иного решения; 

_ видеть новую проблему; 

_ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

_ работать с различными источниками информации; 

_ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

_ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

_ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура,планшета и т. П.); 

_ сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

_ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

_ делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

_ использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

_ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

_ использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

_ ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

_ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

_ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
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используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

_ читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

_ заполнять анкеты и формуляры; 

_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате 

изучения немецкого языка в 5—9 классах в соответствии с Государственным стандартом 

основного общего образования ученик научится понимать: 

_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 

единиц немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

_ особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

_ основные различия систем немецкого и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

_ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

_ адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, соблюдать правила ударения 

в словах и фразах; 

_ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

_ иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 

_ владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная 

оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального общения; 

_ иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

_ понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 5—9 

классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет использования 

языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также 

при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

_ научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

_ научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или 

нужную информацию; полную и точную информацию; 
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_ научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

_ научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

_ овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка 

способами и приемами. 

 

Содержание учебного курса 

Знакомство. Приветствие. Информация о себе и друзьях. В

 гостинице. 

Заполнение анкеты. Много стран - много хобби. 

Мой класс. Новенькая в классе. Школьные принадлежности.

 Школьные предметы. На перемене. Мои друзья. 

Животные. Моё любимое животное. Животные разных континентов. Домашние животные в 

Германии. Животные России. 

Мой день в школе. Школьные предметы. Распорядок дня. Расписание уроков. 

Занятия после школы. 

Хобби. Свободное время. Мое хобби. Что мы делаем охотно, а что без желания. 

Моя семья. Члены моей семьи. Семейные фотографии. Профессии родителей. 

Семьи в Германии и России. 

Сколько это стоит? В магазине. Подарки ко дню рождения. Покупки в киоске. 

Карманные деньги. 

Мой дом. Моя комната. Обстановка в комнате. Помощь дома. 

Это вкусно. Завтрак. Обед. Ужин. Продукты питания. В

 столовой. 

Традиционные блюда немецкоговорящих стран. 

Моё свободное время. Досуг в разное время года. Как провести выходные. 

Учебное время и каникулы. Праздники в Германии. 

Смотрится отлично. Внешность и характер. Покупка одежды. Молодёжная мода и 

школьная одежда. 

Вечеринки. Поздравления и подарки в день рождения. Подготовка вечеринки. 

Приглашение на вечеринку. 

Мой город. Выходные во Франкфурте. В незнакомом городе. Жизнь в городе и селе. Мой 

родной город. Дорога в школу. 

 

Каникулы. Планы на каникулы. Распорядок дня на каникулах. Упаковываем чемоданы. Что взять в 

путешествие. Учёба во время каникул – за и против. 

Тематическое планирование уроков немецкого языка как второго иностранного 

 П/П Название содержательного блока Количество часов 

1 Как прошло лето? 9 

2 Планы на будущее 9 

3 Дружба 9  
Маленькая перемена 2 

4 Изображения и звук 9 

5 Взаимоотношения 9 

6 Это мне нравится 9 

7 Подробнее о себе 8 

8 Большая перемена 6  
итого 70 
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8 класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования 

к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

—стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся 

развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно 

формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного 

и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным 

и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять 

главное и опустить второстепенное и т. П. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета 

«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, 

чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 
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—формирование проектных умений: 

_ генерировать идеи; 

_ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

_ выбирать наиболее рациональное решение; 

_ прогнозировать последствия того или иного решения; 

_ видеть новую проблему; 

_ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

_ работать с различными источниками информации; 

_ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

_ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

_ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура,планшета и т. П.); 

_ сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

_ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

_ делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

_ использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

_ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

_ использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

_ ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

_ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

_ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

_ читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

_ заполнять анкеты и формуляры; 

_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
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этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате 

изучения немецкого языка в 5—9 классах в соответствии с Государственным стандартом 

основного общего образования ученик научится понимать: 

_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 

единиц немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

_ особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

_ основные различия систем немецкого и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

_ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

_ адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, соблюдать правила ударения 

в словах и фразах; 

_ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

_ иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 

_ владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная 

оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального общения; 

_ иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

_ понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 5—9 

классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет использования 

языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также 

при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

_ научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

_ научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или 

нужную информацию; полную и точную информацию; 

_ научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

_ научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

_ овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка 

способами и приемами. 

 

Содержание учебного предмета 
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*   Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характер человека. 

*   Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Транспорт, 

покупки. 

*      Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, питание. 

*   Школьное  образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы. 

*   Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

*   Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

*   Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

*   Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).Выдающиеся люди, их вклад в историю, 

науку и культуру 

 

Тематический план уроков немецкого языка    

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Фитнес и спорт 10 

2 Школьный обмен 8 

3 Праздники 11 

4 Берлин – столица Германии 8 

5 Окружающий мир 10 

6 Путешествие по Рейну 10 

7 Прощальная вечеринка 13  
итого 70 

 

9 класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования 

к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

—стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся 



213 
 

развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно 

формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного 

и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным 

и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять 

главное и опустить второстепенное и т. П. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета 

«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, 

чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

—формирование проектных умений: 

_ генерировать идеи; 

_ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

_ выбирать наиболее рациональное решение; 

_ прогнозировать последствия того или иного решения; 

_ видеть новую проблему; 

_ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

_ работать с различными источниками информации; 

_ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

_ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

_ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура,планшета и т. П.); 

_ сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

_ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 

_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
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краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

_ делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

_ использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

_ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

_ использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

_ ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

_ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

_ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

_ читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

_ заполнять анкеты и формуляры; 

_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате 

изучения немецкого языка в 5—9 классах в соответствии с Государственным стандартом 

основного общего образования ученик научится понимать: 

_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 

единиц немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

_ особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

_ основные различия систем немецкого и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

_ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

_ адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, соблюдать правила ударения 

в словах и фразах; 

_ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

_ иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 
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_ владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная 

оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального общения; 

_ иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

_ понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 5—9 

классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет использования 

языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также 

при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

_ научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

_ научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или 

нужную информацию; полную и точную информацию; 

_ научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

_ научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

_ овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка 

способами и приемами. 

Содержание учебного предмета 

1. Предметное содержание речи 

*   Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характер человека. 

*   Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Транспорт, 

покупки. 

*      Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, питание. 

*   Школьное  образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы. 

*   Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

*   Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

*   Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

*   Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).Выдающиеся люди, их вклад в историю, 

науку и культуру 

 

тематический план     

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Фитнес и спорт 10 

2 Школьный обмен 8 

3 Праздники 11 

4 Берлин – столица Германии 8 

5 Окружающий мир 10 

6 Путешествие по Рейну 10 
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7 Прощальная вечеринка 10  
итого 68 

 

 Рабочая программа учебного предмета «История России» 

6-9 класс 

(Данилов А.А.Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России».6-

10 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/А.А.Данилов,О.Н.Журавлёва,И.Е.Барыкина.-4-е изд.,перераб.- 

М.:Просвещение,2020) 

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

✓ осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

✓ освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

✓ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

✓ понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

✓ способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

✓ владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

✓ способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

✓ готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

✓ активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни 

и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и в социуме. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

✓ овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

✓ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

✓ умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

✓ расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

✓ готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История») 

 

6 класс  

ИСТОРИЯ РОССИИ  

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
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 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с 

соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 
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Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт.  

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в 

повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.  

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой 

Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 

Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Региональный компонент 
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Наш регион в древности и Средневековье 

 

Тематическое планирование уроков истории в 6 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Введение 1 час 

Тема 1 Народы и государства  на 

территории нашей страны в 

древности 

5 часов 

2 Русь в IX — первой половине XII 

в 

11 часов 

3 Русь в середине ХII — начале XIII 

в  

5 часов 

4  Русские земли в середине XIII — 

XIV в.  

10 часов 

5 Формирование единого Русского 

государства 

8 часов 

 Резерв   

 итого 40 часов 

7 класс 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 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 проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств  

других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений,  

а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные  

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе  

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации  
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(с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных 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 помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты  

своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• 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 населяющих 

её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

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», «всероссийский рынок» и 

др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, 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 памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического  
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строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных  

воззрений, представлений средневекового 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 событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения  

к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как 

по периоду  

в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края,  

страны, применение краеведческих 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 достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 7 КЛАСС 

РОССИЯ В XVI—XVII вв.(42 ч) 

Тема1. Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное 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. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых 

им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание  

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены 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 

многонациональным 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. 
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Тема 2. Культурное пространство. 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны,  

в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Тема 3. Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные  

ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его 

роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Тема 4. Россия при первых Романовых.  

Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления:  

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения.  

Тема 5.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. 

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. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада.  

Войны с Османской империей, 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, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной  

церкви. 

Тема 6. Культурное пространство. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени.  

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая  

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета 

«Вести-Куранты».  

Тема 7.Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека  

в XVII в. Народы Поволжья и Сибири 

 

 

 

Тематическое планирование уроков истории в 7 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Введение 1 час 

Тема 1 Россия на рубеже XVI 21 часа 
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2 Смутное время. Россия при 

первых Романовых 

20 часов 

 Резерв   

 итого 42 часов 

 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: Важнейшими личностными результатами изучения истории на 

данном этапе обучения являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 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 проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

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, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского 

народа;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями;  

• 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 следующих 

умений:  

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности;  

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий;  

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя);  

 • работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

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 учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 
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полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 • решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 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 презентации 

информации; • планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать 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 необходимой основой миропонимания и 

познания современного общества; 

 • способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность;  

 • расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. В результате изучения курса учащиеся должны 

знать и понимать:  

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

• изученные виды исторических источников; В результате изучения курса учащиеся должны 

уметь:  

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 • объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 
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использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 8 КЛАСС 

РОССИЯ В конце  XVII—XVIII вв.(42 ч) 

Тема1. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  

  Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире.     

   Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования 

Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора 

и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра 

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. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в 

системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.  

   Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.  Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание 

сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное 

искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной 

жизни сословий и народов России. 

 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

   Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. 

Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—

1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. 
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А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

   Российская империя в период правления Екатерины II. 

   Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный 

вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ 

глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 

независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. Россия при 

Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для  составления законов 

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

  Культурное пространство империи.  

  Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние идей 

Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной 

школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный 

институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. 

Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. 

Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в 

повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. 

Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности 

питания. 

Тематическое планирование уроков истории в 8 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Введение 1 час 

Тема 1 Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

13 часов 

2 Россия при наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых переворотов 

6 часов 

3 Российская империя при 

Екатерине II 

9 часов 

4 Россия при Павле I 2 часа 

5 Культурное пространство 9 часов 
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Российской империи в XVIII в. 

6 История родного края 2 часа 

 итого 42 часа 
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9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: Важнейшими личностными результатами изучения истории на 

данном этапе обучения являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 

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 проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

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, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями;  

• 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 следующих 

умений:  

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности;  

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий;  

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя);  

 • работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной 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 учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
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 • решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 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 презентации 

информации; • планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать 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 необходимой основой миропонимания и 

познания современного общества; 

 • способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность;  

 • расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. В результате изучения курса учащиеся 

должны знать и понимать:  

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

• изученные виды исторических источников; В результате изучения курса учащиеся должны 

уметь:  

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 • объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 



  

230 
 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 9 КЛАСС 

РОССИЯ В конце  XIX—XX вв.(42 ч) 

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 политики. Георгиевский трактат и расширение российского  

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России.  Война со  

Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция  

российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои.  

Сущность  и историческое значение  войны.  Подъём патриотизма и  

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России  

в победу.  Становление индустриального общества в Западной Европе.  

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

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. Еврейское население России. Начало  

Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России  

в международных делах. Россия ― великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

    Император Николай  I.  Сочетание  реформаторских и консервативных  

начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

   Формирование индустриального общества, динамика промышленной  

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и  

особенности промышленного переворота 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.  
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Россия и революции в Европе.  Политика панславизма. Причины 

англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её 

итоги. Парижский мир и конец венской 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 Антарктиды. 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 жизни 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 переворота, его последствия.  

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост  

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860―1870-х гг. Начало социальной и  

правовой модернизации. Становление общественного самоуправления.  

Судебная реформа и развитие правового сознания.  Движение к правовому  

государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных  

движений  в  1860―1890-е  гг. Первые рабочие организации. Нарастание  

революционных настроений.  Зарождение народничества. Рабочее,  

студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная  

экспансия европейских 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  

территориального роста  Российской империи.  Национальная политика  

самодержавия.  Польское восстание 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 политика. Отношения с США, продажа  

Аляски.  

 «Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр  III  и основные направления его внутренней  

политики.  Попытки решения крестьянского вопроса. Начало  рабочего  

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом.  



  

232 
 

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 крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в  1880—1890-е  гг.  Народничество и его  

эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика  Александра  III.  Идеология  

консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе.  Приоритеты и  

основные направления 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 общественные  науки. Успехи фундаментальных  естественных и 

прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм 

в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература.    Русское искусство.  Передвижники.  Общественно-политическое  

значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов  для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. 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. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь  и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской  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. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ 

в.Место и роль России в мире.  Территория и население Российской  

империи. Особенности процесса модернизации в России начала  XX  в.  

Урбанизация.  

Политическая система Российской империи начала  XX  в. и необходимость её  

реформирования. Император Николай II.  Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических  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 

монополистического 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 политических форм объединения народов. Губернии, 

области,  генерал-губернаторства, наместничества и комитеты.  
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Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства.  Русские в имперском сознании.  

Поляки,  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 дальневосточный 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. 

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 властей.   

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 развития русской культуры и культуры народов  империи в  

начале  XX  в. Развитие науки. Русская 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 искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские  сезоны  за границей»  С.  П.  Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа.Культура народов России.  Повседневная  жизнь в 

городе и деревне  в начале ХХ в. 

Тематическое планирование уроков истории в 9 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Введение 1 час 

Тема 1 Россия в первой четверти XIX в 9 часов 

2 Россия во второй четверти XIXв 8 часов 

3 Россия в эпоху Великих реформ 7 часов 

4 Россия  в 1880-1890 –е гг. 7 часов 

5 . Россия в начале XX в. 9 часов 

 итого 42 часа 

 Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 

5-9 класс 

(Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа:учебное пособие для общеобразовательных организаций/Т. 

В.Коваль.А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина.-М.:Просвещение,2020) 

5 класс
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Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

 

Личностныерезультаты: 

− осознаниесвоейидентичностикакгражданинастраны,членасемьи 

− освоение гуманистических традиций и ценностей

 современногообщества, 

− осмысление социально-нравственного опыта

 предшествующихпоколений, 

− пониманиекультурногомногообразиямира,

 уважениеккультуресвоего идругихнародов,толерантность. 

Метапредметныерезультаты: 

− способностьсознательноорганизовыватьсвоюдеятельность—

учебную,общественнуюи др.; 

− владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией(анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый 

план,тезисы,конспект,формулироватьиобосновыватьвыводыит.д.),использова

тьсовременныеисточникиинформации,втомчислематериалынаэлектронныхно

сителях; 

− способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своейдеятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат идр.); 

− готовностьксотрудничествуссоучениками,коллективнойработе,освоени

еосновмежкультурноговзаимодействиявшколеисоциальномокружениии др.; 

− активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных 

вшколеивповседневнойжизни,продуктивноевзаимодействиесдругимилюдьми

впрофессиональной сфереи социуме. 

Предметныерезультаты: 

− овладениецелостнымипредставлениямиобисторическомпутинародовсв

оейстраныичеловечествакакнеобходимойосновыдлямиропониманияи 

познания современного общества; 

− способность применять понятийный аппарат исторического знания 

иприемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событийиявленийпрошлогои современности; 

− способностьсоотноситьисторическоевремяиисторическоепространство,

действияипоступкиличностейво времениипространстве; 
 

Содержание учебного курса.5 класс. История Древнего мира (70ч) 

Введение (1ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник 

наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до 

нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».  

Тема I. Жизнь первобытных людей. (7 ч) 

Первобытные собиратели и охотники  

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о 

месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление 
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орудий как главное отличие от  животных. Представление о присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение 

одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины 

охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия 

«колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы  

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 

труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет 

старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях 

первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», 

«жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на 

семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия 

«знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 

первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Тема 2. Древний Восток. (20ч) 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 

«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 

Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице 

фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. 

Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный 

портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка 

писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные 

часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения 

писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Западная Азия в древности  

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 

(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 
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Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. 

Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 

исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. 

Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные 

орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных 

стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский 

дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 

Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание 

налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных 

областей). Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности  

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного 

тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в 

переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 

«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на 

касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. 

Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения 

правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при 

Цинь Шихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм 

властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. 

Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Тема 3. Древняя Греция. (21ч) 

Древнейшая Греция  

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское 

могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие 

мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские 

гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о 

войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с 

севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 
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Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские 

боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и 

пираты, подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 

Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены 

в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два 

царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 

Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». 

Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса 

на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев 

под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  

рабы.   Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. 

Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 

Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец 

Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 

«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их 

функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. 

Друзья и соратники Пе-рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при 

Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром 

войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 

Победа при Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 
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Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение  

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах 

Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской 

демократии. 

Тема 5. Древний Рим (17ч). 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные 

земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, 

самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. 

Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. 

Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат».  

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 

«консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство 

Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и 

его функции. Организация войска. Понятие «легион».  

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима 

над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй 

и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия 

«триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские 

игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».  

Гражданские войны в Риме  

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии 

восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 

поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение 

Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через 

Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его 

политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятия   

«ветеран», 

«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры 

в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 

(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, 
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пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».  

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

Римская империя в первые века нашей эры.  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским 

царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. 

Предки славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар 

в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель 

Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о 

жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и 

общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых 

христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», 

«апостолы», «Евангелие», «священник».  

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 

«колоны», «рабы с хижинами». Правление Трая-на. Отказ от террористических 

методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 

провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.  

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 

Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование 

«хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.  

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как 

следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».  

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю 

и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). 

Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с 

готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход 

легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый  

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди 

варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация 

власти императора на Западе.  

Итоговое повторение (4 ч)  

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. 

Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих 

полисов и Римской республики от государств Древнего Востока.  

Вклад народов древности в мировую культуру.  

Тематическое планирование уроков всеобщей истории в 5 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Введение  1 

 Жизнь первобытных людей 7 часов 

 Древний Восток 20 часов 

 Древняя Греция 21час 

 Древний Рим 17 часов 
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 Итоговое повторение 4 часов 

   

 итого 70 часов 

 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

✓ осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

✓ освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

✓ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

✓ понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

✓ способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

✓ владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

✓ способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

✓ готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

✓ активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной 

жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и в 

социуме. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

✓ овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

✓ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

✓ умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

✓ расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

✓ готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Содержание курса "Всеобщая история" (в рамках учебного предмета «История») 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ(32 ч.) 

Введение. Живое Средневековье (1 ч) 

Что изучает история Средних веков, дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина "Средневековье", Место истории Средних веков в 

истории человечества, Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные 

изучают историю Средних веков. 
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Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XIвв.) (5 ч) 

Древние германцы  и Римская империя. Переселение германцев из Альп на 

территорию Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство 

германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятия и образ жизни германской 

общины. Германские традиции и семья. Родоплеменная организация германцев. Разложение 

родового строя и усиление расслоения в общине. Выделение знати. Изменения в отношениях 

германцев. Древние германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о германском 

образе жизни. Великое переселение народов. От набегов к военным походам и завоеваниям 

римских территорий германцами. Нашествие кочевников. Гунны и германцы. Аттила — 

воинственный вождь гуннов. Войны как часть стиля жизни племени. Изменение роли вождя 

и дружины. Верования германцев. Ослабление Римской империи и последующий её раздел 

под натиском варваров. Трагическое вандальское нашествие на Вечный город. Падение 

Западной Римской империи. Исторический рубеж древности и Средневековья. Роль 

вторжения германских племён в границы ослабевшей Западной Римской империи. 

Территории расселения германских союзов племён на бывшей территории Западной 

Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Образование 

варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. 

Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 

Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного 

устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у 

франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования 

единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного 

землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. 

Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел 

Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. 

Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой 

Богом, духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как 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. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских — Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого.Феодальная раздробленность. 

Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских 

правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных 

походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского 

государства. Образование империи Карла Великого.древняя Римская 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 властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. 

Феодальная раздробленность. Укрепление самостоятельности  франкской знати в их 

владениях. Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы крестьян 

к крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы в их последствия. Система 

вассалитета — феодальная лестница. «Вассал моего вассала — не мой вассал». Феодальное 

право укрепляло право феодальной собственности. 
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Западная Европа в IХ—ХI вв. Франция в IХ—ХI вв. Потеря королевской властью 

значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый 

избранный король. Король и феодалы. Владения короля — его домен. 

Германия в IХ—ХI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского 

монарха. Венгры и германское государство. Оттон 1. Ещё одно восстановление древней 

Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в IХ—ХI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. 

Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны  и Англия. Население Западной 

Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские 

Рюриковичи — первая династия князей древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. 

Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная политика против 

датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. 

Образование герцогства Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в 

Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских 

завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в 

раннее Средневековье. Ограниченность представлений о мире у средневекового европейца. 

Учения Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых учёных. Отсутствие единых 

летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви — 

хранители знаний и письменности. Неграмотность населения Европы. Карл Великий и 

короткая вспышка Каролингского Возрождения. Монах Алкуин и его роль в 

распространении грамотности в Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий 

— созидатель и архитектор. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при 

монастырях, соборах. Латинский язык в Средние века — язык образованности и культуры. 

Семь свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие искусства 

рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. Библия книга книг. Появление новых 

жанров в средневековой литературе. Хроники и житийная литература. Появление светской 

литературы на латинском языке. Англосаксонский эпос «Беовульф», скандинавский — 

«Старшая Эдда», германский — «Песнь о Нибелунгах», французский — «Песнь о Роланде». 

 

Тема 2. Византийская империя и славяне в V—ХI вв. Византия при Юстиниане (3 ч) 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи 

— Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евроазийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на 

перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое 

государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы 

императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 

Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их 

доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных 

областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — 

храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. 

Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: 

мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. 

Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. 

Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное 

влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян — Болгарии. Князь (Симеон и его политика. Кочевники и 

судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии в Болгарии 
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и его завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей:От  

Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 

Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — 

государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии 

и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

 

Тема З. Арабы в VI—ХI вв. ( 2 ч) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни 

его жителей. Бедуины. Мекка—центр торговли. Иран, Византия в арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран—священная книга ислама. Религиозный 

характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. 

Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения 

Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей 

большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного 

Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система 

налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление 

арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь 

Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. 

Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского 

искусства.дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище 

ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания 

— мост между арабской и европейской культурами. 

 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношении. Окончательное оформление вассальных отношении. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. 

Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение 

рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести рыцарская культура. 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия  

труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия 

и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и 

торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге 

Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. 

Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 

подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение 
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культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-

раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление 

торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская 

знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и 

восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и 

укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия 

народов. Университеты как явление городской среды и средневекового пространства.  

Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз 

королей и городов. 

 

Тема 6. Католическая церковь в Х1—Х11I вв. Крестовые походы (2 ч) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии 

и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 

«доходных> источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. 

Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 

Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий УII. Двухсотлетняя 

борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 

Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры, 

Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 

Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

походы и крестоносцы’. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 

бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с 

местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для 

защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. 

Салах Ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, 

Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый 

поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её 

восстановление, Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 

мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для 

Запада и Востока. 

 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (ХI—ХV вв.) 

(6 ч) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IХ Святой: ограничение самовластия феодалов и 

междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 

Франции. Конфликт между королём Филиппом IУ Красивым и папой римским Бонифацием 

VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. 

Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания 

к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет й его 
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реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархий. Бароны против короля. 

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги 

Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при 

Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация 

короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной 

героини. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Чёрная смерть и Столетняя 

война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: её 

победы и последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон 

Болл. Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце ХVв. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком ХI и 

Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце ХУ в. Завершение 

объединения Франции. Установление единой централизованной власти в Французском 

государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в 

Англии: итоги и последствия. Генрих УII — король новой правящей династии в Англии. 

Усиление власти английского короля в конце ХУ в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия 

— многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 

Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского 

королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 

Торквемада. Аутодафе. 

 

Тема 8. Германия и Италия в ХII—ХVвв.( 2ч) 

Усиление власти князей в Германии. Подъём хозяйства в Германии. Причины 

сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Завоевание полабских и поморских крестьян. Священная Римская империя и 

княжества в ХIV в. Король Карл 1 — император Карл IУ. Золотая булла как документ, 

закрепивший феодальную раздробленность страны. Ослабление внутренних связей между 

княжествами. От династии Люксембургов к династии Габсбургов: утрата учреждений 

вавторитета имперской власти. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. 

Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с 

феодалами. Борьба римских пап с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба 

светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. 

Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во 

Флоренции. 

 

Тема 9. Славянские государства и Византия в ХIV—ХV вв. (2ч) 
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Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъём чешского государства. Прага — столица империи. 

Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. 

Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. 

Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и 

последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце ХII в. 

Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад 

Сербии. Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских 

государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа на 

Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на 

Косовом поле. МилошОбилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости 

Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное 

воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование 

Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. 

 

Тема 10. Культура Западной Европы в ХI—ХVвв. (2 ч) 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост 

его активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание 

центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность 

средневекового общества. Возникновение университетов. Университет как корпорация 

людей интеллектуального труда. Устройство университета. Схоластика — религиозная 

философия. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой 

Августин.дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические 

рассуждения и доказательства как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Спор философа-схоласта Пьера 

Абеляра и его оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский 

— философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение — 

методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую 

эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной 

дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — 

королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». 

Влияние рыцарской литературы на развитие светской средневековой культуры. Влияние 

школьного и университетского образования на формирование городской культуры. 

Городская литература — литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте 

Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Образцы 

средневекового изобразительного искусства — памятники церковной архитектуры. 

Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных».доступность 

искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со 

странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного в аскетического 

мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании 

человека. Первые гуманисты — Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. 

Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии  в и алхимии к астрономии и 

химии, медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 
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Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле.дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение 

библиотек.доступность печатной книги. 

 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч) 

Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император — «Сын 

неба». Население страны — подданные одного господина — императора. Подчинение 

соседей власти империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват 

чиновниками, военными государственных земель. Образование крупных поместий. 

Усиление позиций феодалов. Развитие феодальных отношений. Нарастание недовольства 

крестьян перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под 

руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монгольская 

опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание 

Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный подъём. Восстановление и  

развитие городов. Художественные ремёсла. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, 

создание ружей. Образование и научные знания. Достижения китайских учёных в науках. 

Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 

культуры на страны тихоокеанского региона. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенность 

народов Индии. Единое культурное наследие древности как основа единства государства в 

эпоху Средневековья. Установление феодальных отношений. Государственная и местная 

власть. Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство 

общества. Междоусобные войны раджей. Ослабление страны. Вторжение войск Арабского и 

Багдадского халифатов. Образование самостоятельных мусульманских государств на 

территории Индии.делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. 

Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими странами. Наука. Обсерватории. 

Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и 

живопись. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и 

пения. Книжная миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя.достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и 

их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и 

организация жизни. Население и занятия.достижения культуры инков. Уникальность 

культуры народов доколумбовой Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. 

Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники 

пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с 

исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 

традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное 

государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального 

общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. 

Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия 

городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма 

в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, 

науки. Складывание нового образа человека и отношений. 
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Тематическое планирование уроков всеобщей истории в 6 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Введение. Живое Средневековье 1 

Тема №1 Становление средневековой 

Европы (VI-XIвв.) 

5  

2 Византийская империя и 

славяне в V—ХI вв. Византия 

при Юстиниане 

3 

3 Арабы в VI—ХI вв 2 

4 Феодалы и крестьяне 2 

5 Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе 

2 

6 Католическая церковь в ХI—

ХIII вв. Крестовые походы 

2 

7 Образование централизованных 

государств в Западной Европе 

(ХI—ХV вв.) 

6 

8 Германия и Италия в ХII—ХV 

вв 

2 

9 Славянские государства и 

Византия в ХIV—ХV вв 

2 

10  Культура Западной Европы в 

ХI—ХVвв. 

2 

11 Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

3 

 итого 32 часа 

 

7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

-  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

- осмысление  социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность  –  учебную, 

общественную и др.; 

- овладение умениями работать с с учебной и внешкольной информацией: (анализировать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.); использовать современные источники информации, в том числе и на электронных 

носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе.презентации, рефераты и др.);  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
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- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества. Истории 

собственной страны;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1500 – 1800» 

Введение. От Средневековья к Новому времени (1 ч.) 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы 

Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло 

мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ (14 ч.) 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 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. 

БартоломеуДиаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

АмеригоВеспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. 

Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 

золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 

колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального 

и традиционного миров. 
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Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент 

и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - 

наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. 

Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - 

предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы 

о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 

человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-

турной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о 

месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. 

Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, 

человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн 

человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие  - 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий 

мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 



  

251 
 

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 ХУН в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба 

за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. 

Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 

тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор 

- протестантский проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и 

церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект 

учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». 

Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения 

власти папы римского. Тридентский собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой 

век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика пре-

дотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги 

правления королевы Елизаветы 1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская 

ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (5ч.) 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика _ 

самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 

революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 

ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. 
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Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - 

республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeascorpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. 

Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального об-

щества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 

Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. 

Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская 

война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец 

и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ.  

ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 ч.) 

Тема 20. Великие просветители Европы 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим 

порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. 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 XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 

великих царствований. Секуляризация культуры 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 
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промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение 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 капиталистического производства. Социальные 

движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери-

канского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капи-

тализма». 

Тема 24. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ 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 ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформиро-

вания. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский 

клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность 

лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Тема 27. 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 яко-

бинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 
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1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ  (1 ч.) 

Тема 28-29-30. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции 

и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

Тематическое планирование уроков всеобщей истории в 7 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 

Тема №1 МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. 

ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  

ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  

РЕФОРМАЦИЯ 

13  

2 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения 

5 

3 ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

8 

4 ТРАДИЦИОННЫЕ  ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА. 

НАЧАЛО  ЕВРОПЕЙСКОЙ  КОЛОНИЗАЦИИ 

1 

 итого 28 часа 

 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

      Личностные результаты  

-  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

- осмысление  социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность  –  учебную, 

общественную и др.; 

- овладение умениями работать  с учебной и внешкольной информацией: (анализировать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы и т. 



  

255 
 

д.); использовать современные источники информации, в том числе и на электронных 

носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе. презентации, рефераты и др.);  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

                                           Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества. Истории 

собственной страны;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

-  способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

-  указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также  

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

-  соотносить год с веком, устанавливать последовательность  и длительность  

исторических событий. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

-  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших  

исторических событий; 

-  группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3.  Работа с историческими источниками: 

-  читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

-   осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких  

источниках (материальных, текстовых, изобразительных 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 в различные  

исторические эпохи; 

-  на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,  

Макетов, электронных 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; 
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-   различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

-  выделятьть  характерные, существенные признаки исторических событий и  

явлений; 

-  раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

-  сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и  

различия; 

-  излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6.  Работа с версиями, оценками: 

-  приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной  литературе; 

-  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее  

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7.  Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

-  применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности  

современных событий; 

-  использовать знания об истории культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной  жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

-  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в  

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Результаты усвоения социально – адаптивной, информационно – технологической и 

коммуникативной компетентностей 

- способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

- способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

- способность анализировать графическую, статическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.; 

- способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Способствовать развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными возможностями; 

- способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации в соответствии с целью; 

- способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации; 

- способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

- способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

- способность определять свою роль в учебной группе и делать вклад в общий результат; 

- способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде. 

 Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога  учащихся, 

учителя и учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ1800— 190 гг. 

Введение. (1ч) 

Новейшая история — период двух эпох: 1800— 190 гг.  

РАЗДЕЛ I.  

   Тема 1. Становление индустриального общества(10ч.) 

 Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 
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переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железно- дорожное 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 использования. 

Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 

Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. Индустриальное общество: новые   Демократизация. 

Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав 

граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в 

начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. 

Национализм.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в 

системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 

прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической 

печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте 

быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. 

Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. 

Изменения в моде. Новые развлечения 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия элек- трической энергии. Роль 

учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения 

медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

 XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции 

Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. 

Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть общество и государство. Философы о социальных 

перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: 

Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования 

общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный 

социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы Консульство и образование наполеоновской 

империи. (8) 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции 

буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные 

войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Разгром империи 

Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. 

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация 

Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 
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европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е 

гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской империи.  

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 

Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над 

Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и 

его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 

республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного пере ворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 

Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию 

в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 

Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за 

лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. 

Образование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 

революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. 

Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто 

фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции 

и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и 

кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. 

Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества.(5) 

 Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

 Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. 

Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. 

Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм 

II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 

под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса 

английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 

государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской 

империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение 

лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 
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Джордж. Монополистический капитализм по- английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 

республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. 

Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — 

колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. 

Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. 

«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 

Поражение революции в Венгрии. Австро - венгерское соглашение: преобразование империи 

Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 

промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки. (3) 

 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от 

Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока 

переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян 

над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.  

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его 

пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале 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 экономики. Латиноамериканский «плавильный 

котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (1) 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — 

западная техника». Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» 
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Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: 

движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ювэй. Новый курс 

Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент 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 

африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. 

Тема 6. Международные отношения:  в конце XIX – начале XX (1ч) 

в.обострение противоречий Международные отношения: дипломатия или войны? 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX 

в. — карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

Тематическое планирование уроков всеобщей истории в 8 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному 

1 

Тема №1 Становление индустриального общества. Человек 

в новую эпоху 

8  

2 Строительство новой Европы 6 

3 Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX 

веков. Путем модернизации и социальных реформ 

5 

4 Две Америки 3 

5 Традиционные общества в XIX веке: новый этап 

колониализма 

4 

6 Международные отношения в конце XIX – начале 

XX веков 

1 

 итого 28 часов 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

      Личностные результаты -  осознание своей идентичности как гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

- осмысление  социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты - способность сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность  –  учебную, общественную и др.; 
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- овладение умениями работать  с учебной и внешкольной информацией: (анализировать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.); использовать современные источники информации, в том числе и на электронных 

носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе. презентации, рефераты и др.);  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

  Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества. Истории 

собственной страны;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

-  способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

-  указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также  

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

-  соотносить год с веком, устанавливать последовательность  и длительность  

исторических событий. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

-  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших  

исторических событий; 

-  группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3.  Работа с историческими источниками: 

-  читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

-   осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких  

источниках (материальных, текстовых, изобразительных 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 в различные  

исторические эпохи; 

-  на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,  

Макетов, электронных изданий, интернет - ресурсов  и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

5.  Анализ, объяснение: 
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-  различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

-  соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

-   различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

-  выделять  характерные, существенные признаки исторических событий и  

явлений; 

-  раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

-  сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и  

различия; 

-  излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6.  Работа с версиями, оценками: 

-  приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной  литературе; 

-  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее  

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7.  Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

-  применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности  

современных событий; 

-  использовать знания об истории культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной  жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

-  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в  

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ  

Введение. (1ч) 

Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. 

Модернизация.  

РАЗДЕЛ I.  

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. (18) 

    Индустриальное общество в начале XX в.  

  Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный 

рост городов и городского населения. Массовое производство промышленных товаров. 

Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование 

финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование 

конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в 

начале века. Социальные реформы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих 

держав в  начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. 

Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-

Венгрия. Италия.  

Политическое развитие в начале XX в.  

     Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение 

избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и 

политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. 

Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. 

Германия. Франция. Италия. Национализм.  

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.  

«Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. 

Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. 

Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. 

Окончательное формирование Антанты.  

Первая мировая война. 1914—1918 гг.  Версальско - Вашингтонская система. 

     Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на 
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Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. 

Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Военно - государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. 

в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение 

Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 

Непрочность сложившейся системы.  

Последствия войны: революции и распад империй.  

    Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. 

Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии в 1918—1919 гг. 

Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. 

Образование Чехословакии. Образование Югославии. Распад Российской империи. 

Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости Финляндии. 

Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 

    Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 

восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. 

США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. 

Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая 

стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. 

Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках 

безопасности.  

   Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода.    

     Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия 

кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-

демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные 

режимы.  

США: «новый курс» Ф. Рузвельта.  

  Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. 

Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». 

Внешняя политика США.  

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика 

Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. 

Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. 

Деятельность правительства Народного фронта.  

 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания.    

        Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. 

Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности 

франкизма. Восток в первой половине XX в.  

    Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная 

революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 

1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании 
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ненасильственного сопротивления.  

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в 

ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.  

Культура и искусство первой половины XX в.  

   Революция в естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. 

Литература.  

Международные отношения в 1930-е гг.  

   Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-

политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 

1938 г. Провал идеи коллективной безопасности.  

  Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  

     Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. 

Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в 

ходе Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и 

война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. 

Движение Сопротивления. Завершающий период Второй мировой войны. Крымская 

конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) 

конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

РАЗДЕЛ II.  

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI в. (16) 

  Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй 

мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». 

Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной 

Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная 

экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-

технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-политические 

течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический 

интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в 

мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и студентов. 

Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и 

рейганомика. Дж. 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 голлизма. 

Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 
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системы. Правительство С. Берлускони 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—

1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое 

развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. 

«Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой 

Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство 

А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2007 

гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 

социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в 

странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-

экономи- ческих преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». 

Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и 

Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и 

модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

  Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 

«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—

1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957— 

1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху ре- форм и модернизации. Индия: 

преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные 

проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). 

Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия 

Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропейская 

интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Гиперреализм. Концептуализм. Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. 

Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. Последствия становления единого информационного 

пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к формированию новых 

ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 

2000). Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000) 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства 

в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема 

преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические 

проблемы. Проблемы глобализации. 

 

Тематическое планирование уроков всеобщей истории в 9 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Введение. Новейшая история – период двух эпох: 

1890 – 1960гг. и 1970-е гг.- настоящее время. 

Модернизация. 

1 

Тема №1 Новейшая история. Первая половина XX в 19 
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2 Новейшая история. Вторая половина  XX- 

начало XXI в 

16 

 итого 36 часов 

 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

5-9 класс 

(Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы.-М.: Просвещение,2020) 

 

 

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разно- образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
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программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой зада- чей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  (35 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

 

ТЕМА I. Человек в социальном измерении(12 ч.) 
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Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как 

условия успешной деятельности. 

Потребности человека - биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении»  

 

 ТЕМА II. Человек среди людей (10 ч) 

 

 Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные 

и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения, средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей»  

 

ТЕМА III. Нравственные основы жизни (8 ч) 

Человек  славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в в поддержке. 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни»  

Резерв (2ч) 

 

Тематическое планирование уроков обществознания в 6 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Вводный урок  1 

Тема №1 Человек в социальном измерении 12  

2 Человек среди людей 10 

3 Нравственные основы жизни 8 

4 Повторение  2 

5 Заключительные уроки 2 

 итого 35 часов 

 

7 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностнымирезультатами формируемыми при изучении содержания курса, являются: 
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 • мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в тексти др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям со- временной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметнымирезультатамиосвоения содержания программы по обществознанию 

являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  
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• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 ч) 

Что мы знаем и умеем, Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и дома. 

Регулирование поведение людей в обществе (11 ч) 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека.Общеобязательная 

и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняядисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. Ответственностьнесовершеннолетних Ответственность за нарушение 

законов. Виновен — 

отвечай Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду.  

«Социальные «параметры личности» Что значит жить по правилам. Социальные нормы и 

правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и 

хорошие манеры.Гражданские правоотношения. Нормы права. Конституционные 

обязанности гражданина. Права и обязанности граждан Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы 

реализации и за щиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних.Закон и правопорядок в обществе. Почему важно 

соблюдать законы Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость.Защита Отечества — долг и обязанность. Защита Отечества. Долг и 

обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. Дисциплина, воля и самовоспитание. Д ля чего нужна дисциплина. 
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Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. Кто 

стоит на страже закона Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные 

органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Регулирование поведения людей в обществе. Практикум 

по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 

Человек в экономических отношениях. (13 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Основные участники экономики. Экономика и её 

основные участники. Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное 

хозяйство. Потребители, производители.Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Мастерство работника. Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. Факторы производства. 

Новые технологии и их возможности. Производство, затраты, выручка, прибыль 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. Виды 

бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимателя. Виды и формы бизнеса. Виды бизнеса. 

Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя.Обмен, торговля, реклама. 

Обмен, торговля, реклама Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия 

выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. Деньги, их 

функции. Деньги, их функции Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Экономика семьи Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.   

Человек и природа (5 ч) 

Человек — часть природы. Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как 

основы жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей  

среды.Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Охрана природы. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила экологической морали. Законы Российской 

Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Закон на страже природы. Законы 

Российской Федерации, направленные на охра ну окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

 

Тематическое планирование уроков обществознания в 7 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Вводный урок  1 

Тема №1 Регулирование поведение людей в обществе 11 

2 Человек в экономических отношениях 13 

3 Человек и природа 5 

4 Закрепление пройденного материала 5 

 итого 35 часов 
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8 класс 

    

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 • мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям со- временной жизни, формулирование своей 

точки зрения.  

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  
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• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 ч) 

 Что мы знаем и умеем, Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов 

в работе в классе и дома. 

«Личность и общество» (6 ч)  

  Первые темы вводят в круг проблем современного общества и общественных отношений. 

Отличие человека от других животных существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком 

мира и самого себя. Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и 

Вселенная.  Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Сфера духовной культуры. (8 ч)  

   Сфера духовной жизни и ее особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как 

черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. 

Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – 

главные понятия. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 
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моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, и ее 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. Религия как одна форма и  форм культуры.  

Роль  религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Социальная сфера (5 ч) 

 Социальная неоднородность общества: причины  проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное 

общество. Социальная  позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношения 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. 

Экономика (13 ч) 

  Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономик. 

Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности, Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок, 

Рыночный механизм регулирование экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно – правовые формы. 

Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция, Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережений граждан. Потребительский кредит. Занятость и безработица. Причины безработицы 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Тематическое планирование уроков обществознания в 8 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Вводный урок  1 

Тема №1 Личность и общество 6 

2 Сфера духовной культуры 8 

3 Социальная сфера 5 

4 Экономика 13 

 Заключительный урок 2 

 итого 35 часов 

 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

          Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются 
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 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 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 использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере: 

 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 
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взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок. (1ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе  и дома. 

Раздел I. 

Политика (9 ч) Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние 

и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое 

государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское 

общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие 

граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой информации. Влияние СМИ на 

политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Раздел II. Гражданин и государство. Что такое конституционный строй.  Основы 

государственного устройства.  Основы отношений человека и гражданина с государством. Основы 

устройства общества и его отношений с государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 
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человека и гражданина РФ. Президент РФ – глава государства. Законодательная и 

представительная власть РФ. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти в стране. 

Субъекты Российской Федерации. Принципы федерального устройства России. Статус субъектов 

федерации. Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. 

Судебная власть РФ. Принципы осуществления судебной власти РФ. Суды Российской 

Федерации.  Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. 

Адвокатура. Нотариат. 

Раздел III.Основы Российского законодательства.  Право, его роль в жизни человека, общества 

и государства. Понятие «нормы права» Нормативно – правовой  акт. Виды нормативных актов. 

Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности осуществления действий 

участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Физические и юридические лица. Юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Сущность гражданского права. Право собственности. Особенности гражданских правоотношений. 

Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на 

труд. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Юридические понятия семьи и 

брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. Права 

и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (КоАП). Административные правонарушения. Виды административных 

наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие 

преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и обязанность. 

 

Тематическое планирование уроков обществознания в 9 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Вводный урок  1 

Тема №1 Политика 11 

2 Гражданин и государство 6 

3 Основы российского законодательства 12 

4                                                                                      

Повторение курса обществознания 

5 

   

 итого 35 часов 

 Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс 

 (Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Сферы». 5–11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / В.П. Дронов и др. — М. : Просвещение, 2019. — 

205 с.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС),  

Предметные результаты: 

1)формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

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

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

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
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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, об основных 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 компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение  основами  картографической  грамотности и использованиягеографической 

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 различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знанийи выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения целиопределённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространённые инструменты и технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничатьи взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 
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интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10)умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее   многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 

своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а так же социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование  толерантности  как  нормы  осознанного   и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

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

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического  мышления;  участие  в  

школьном  самоуправлении    и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций     с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических  особенностей; 

7) 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; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих  жизни  и  здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое  отношение  к  членам  своей   семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой  деятельности  эстетической  направленности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География – наука о планете Земля (1час) 

Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

Землю. 

Практическая работа 

Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (6 часов) 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. 

Ученые античного мира - Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т.Хайердала как модель 

путешествий  в древности. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытие португальцев, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие нового света – экспедиция Христофора 

Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих географических 

открытий. 

Географические открытия XVII – XIX вв. Поиски южной Земли – открытие Австралии. Первая 

русская кругосветная  экспедиция  И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Русская экспедиция 

Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева – открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследования полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования Новейшего времени. 

Актуальные проблемы развития человечества и России, решение которых невозможно без участия 

географов. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, открытых 

в разные периоды. 

2. Составление списка источников информации по теме « Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» ( по выбору учителя). 

Раздел 2. Земля – планета Солнечной системы (5 часов) 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого вращения 

Земли. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Тропики и 

полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практические работы 

1. Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

2. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 

Раздел 3. Изображение земной поверхности 

Тема 2. План и топографическая карта ( 11 часов) 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас, Масштаб 

топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. Способы 

изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование на местности. 

План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съемка. Полярная и 

маршрутная съемки. Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов и области их 

применения. 

Практическая работа 

Проведение полярной съемки и составление плана местности. 

Тема 3. Географические карты 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы 
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изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб географических карт. 

Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и 

картах. Экватор и нулевой ( начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. 

Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний на карте. 

2. Определение географических координат точек на глобусе и картах 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 4. Литосфера – каменная оболочка Земли ( 8 часов) 

Литосфера – твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. Круговорот горных пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа – материки и впадины океанов. 

Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие равнин по 

высоте. Виды равнин по внешнему облику. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных  плит. 

Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание – разрушение и изменение горных 

пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. Формирование 

рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Деятельность 

человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно – океанические 

хребты. Ложе океана, его рельеф.  

Практические работы 

1. Сравнение свойств горных пород. 

2. Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин мира. 

3. Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

 

Тематическое планирование уроков географии в 5 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Введение   1 

1 Развитие  географических  знаний  о Земле   6 

2 Земля – планета Солнечной системы 5 

3 План и карта 11 

4 Литосфера  — каменная  оболочка  Земли   8 

5 Резерв  3 

 итого 34 часов 

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС),  

Предметными   результатами   освоения  выпускниками   основной  школы  программы  

по географии  являются: 

1)     формирование    представлений    о   географической    науке, её роли  в освоении  

планеты  человеком,  о географических  знаниях как компоненте  научной  картины  мира,  об 

их необходимости для   решения   современных    практических    задач   человечества и  

своей  страны,  в  том  числе  задачи  охраны  окружающей  среды и рационального  

природопользования; 

2)   формирование первичных навыков использования территориального   подхода   как   

основы   географического    мышления для  осознания  своего  места  в целостном,  

многообразном  и  быстро изменяющемся  мире  и адекватной  ориентации  в нём; 

3)     формирование   представлений   и  основополагающих  знаний  о  целостности  и  
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неоднородности   Земли  как  планеты  людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического    освоения,    особенностях    природы,    жизни,    культуры и  

хозяйственной  деятельности  людей,  экологических  проблемах на разных  материках  и в 

отдельных  странах; 

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 разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных  катастроф; 

8)   формирование представлений об особенностях экологических  проблем  на  

различных  территориях  и  акваториях,  умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения  в окружающей  среде. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  универсальные   

учебные  действия,  обеспечивающие   овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

Важнейшие  метапредметные  результаты  обучения  географии: 

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, делать 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 со 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; 



  

283 
 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Личностными   результатами   обучения  географии  в  основной школе  является  

формирование  всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  

обладающей  системой  современных мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  

идейно-нравственных,  культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие  личностные  результаты  обучения  географии: 

1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,   любви   и   

уважения   к   Отечеству,   чувства   гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности,  усвоение гуманистических  и традиционных  ценностей  

многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и долга  

перед  Родиной; 

2)   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся 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; 

3)   формирование личностных представлений о целостности природы,  населения  и  

хозяйства  Земли  и  её  крупных  районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства,  её  месте  и  роли  в  современном  мире;  осознание  

значимости  и общности  глобальных  проблем  человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре,  национальным  

особенностям,  традициям  и образу жизни  других  народов;  осознанной  

доброжелательности  к другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,   культуре,  языку,  

вере;  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,   старшими  и  младшими в процессе образовательной,  общественно 

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

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

индивидуального  и коллективного безопасного  поведения  в чрезвычайных  ситуациях,  

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

дорогах; 

9)   формирование  экологического  сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального  природопользования; 

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

уважительного и заботливого отношения  к членам  своей  семьи; 

11)  развитие  эмоционально-ценностного  отношения  к  природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического  характера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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ГЕОГРАФИЯ  ЗЕМЛИ 

Атмосфера  — воздушная  оболочка  Земли. 

Атмосфера.  Состав  атмосферы,  её  структура.  Значение  атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры  с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги   на   поверхности   Земли.   Влияние   

атмосферных   осадков на жизнь  и деятельность  человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление 

и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 

формирования  и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические  приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение  графиков  изменения  температуры  и облачности,  розы  ветров; выделение  

преобладающих  типов погоды  за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические  пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика  и правила 

обеспечения  личной безопасности. Пути  сохранения  качества  воздушной  среды.  

Адаптация  человека  к  климатическим   условиям   местности.   Особенности   жизни в 

экстремальных  климатических  условиях. 

Гидросфера  — водная  оболочка  Земли. 

Вода на Земле.  Части  гидросферы.  Мировой  круговорот  воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин.  Свойства  вод  

Мирового  океана.  Движение  воды  в  Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 

воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли.  Минеральные  и  

органические  ресурсы  Океана,  их  значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы.  Источники  загрязнения  вод  Океана,  меры  по  сохранению  

качества  вод  и органического  мира. 

Воды  суши.  Реки  Земли  —  их  общие  черты  и  различия.  Речная  система.  Питание  и  

режим  рек.  Озёра,  водохранилища,   болота. Использование карт для определения 

географического положения    водных    объектов,    частей    речных    систем,    границ и 

площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод 

для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования    человеком.    

Зависимость    уровня    грунтовых    вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные  воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы,  связанные  с  

ограниченными   запасами  пресной  воды на Земле,  и пути их решения.  Неблагоприятные  

и опасные  явления   в   гидросфере.    Меры   предупреждения    опасных   явлений и борьбы  

с ними,  правила  обеспечения  личной  безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира  Земли.  Особенности   

распространения   живых  организмов на  суше  и  в  Мировом  океане.  Границы  биосферы  

и  взаимодействие  компонентов  природы.  Приспособление  живых  организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная   зональность   и  высотная   

поясность   в  растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром 

как способ определения качества окружающей  среды. 
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Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования,  основные  зональные  типы  почв.  Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности  в сохранении  и улучшении  

почв. 

Географическая  оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека  

в  разных  природных  зонах.  Географическая   оболочка как  окружающая  человека  среда. 

 

Тематическое планирование уроков географии в 6 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Введение   1 

Тема №1 Гидросфера  – водная  оболочка  Земли   9 

2 Атмосфера—воздушная  оболочка  Земли   10 

3 Биосфера  — оболочка  жизни   5 

4 Географическая  оболочка  — самый  крупный  

природный  комплекс   

8 

5 Заключительный урок 2 

 итого 35 часов 

7 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

Личностными   результатами   обучения  географии  в  основной школе  является  

формирование  всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  

обладающей  системой  современных мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  

идейно-нравственных,  культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие  личностные  результаты  обучения  географии: 

1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,   любви   и   

уважения   к   Отечеству,   чувства   гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности,  усвоение гуманистических  и традиционных  ценностей  

многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и долга  

перед  Родиной; 

2)   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся 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; 

3)   формирование личностных представлений о целостности природы,  населения  и  

хозяйства  Земли  и  её  крупных  районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства,  её  месте  и  роли  в  современном  мире;  осознание  

значимости  и общности  глобальных  проблем  человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре,  национальным  

особенностям,  традициям  и образу жизни  других  народов;  осознанной  

доброжелательности  к другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,   культуре,  языку,  

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

взаимопонимания; 
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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,   старшими  и  младшими в процессе образовательной,  общественно 

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

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

индивидуального  и коллективного безопасного  поведения  в чрезвычайных  ситуациях,  

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

дорогах; 

9)   формирование  экологического  сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального  природопользования; 

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

уважительного и заботливого отношения  к членам  своей  семьи; 

11)  развитие  эмоционально-ценностного  отношения  к  природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического  характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  универсальные   

учебные  действия,  обеспечивающие   овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

Важнейшие  метапредметные  результаты  обучения  географии: 

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, делать 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 со 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    
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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 (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными   результатами   освоения  выпускниками   основной  школы  программы  

по географии  являются: 

1)     формирование    представлений    о   географической    науке, её роли  в освоении  

планеты  человеком,  о географических  знаниях как компоненте  научной  картины  мира,  об 

их необходимости для   решения   современных    практических    задач   человечества и  

своей  страны,  в  том  числе  задачи  охраны  окружающей  среды и рационального  

природопользования; 

2)   формирование первичных навыков использования территориального   подхода   как   

основы   географического    мышления для  осознания  своего  места  в целостном,  

многообразном  и  быстро изменяющемся  мире  и адекватной  ориентации  в нём; 

3)     формирование   представлений   и  основополагающих  знаний  о  целостности  и  

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

этапах её географического    освоения,    особенностях    природы,    жизни,    культуры и  

хозяйственной  деятельности  людей,  экологических  проблемах на разных  материках  и в 

отдельных  странах; 

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 разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных  катастроф; 

8)   формирование представлений об особенностях экологических  проблем  на  

различных  территориях  и  акваториях,  умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения  в окружающей  среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел  1. Население  Земли 

Заселение  человеком  Земли.  Расы.  Основные  пути  рас- 
селения   древнего   человека.   Расы.   Внешние   признаки   людей 

различных   рас.   Анализ   различных   источников   информации с целью выявления 

регионов проживания представителей различных  рас. 

Численность  населения  Земли,  её изменение  во времени. Современная   численность   

населения   мира.   Изменение   численности  населения  во времени.  Методы  определения  

численности населения,  переписи  населения.  Различные  прогнозы  измене   

ния  численности  населения  Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины  естественного   прироста  на  средний  возраст  населения 

стран  и продолжительность  жизни.  Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения.   Среднемировая    
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плотность    населения    и   её   изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения  населения  мира. 

Факторы,  влияющие  на  размещение  населения.  Хозяйственная  деятельность  людей  в 

разных  природных  условиях.  Адаптация  человека  к  природным  условиям:  их  влияние  

на  внешний облик  людей,  жилища,  одежду,  орудия  труда,  пищу. 

Народы  и  религии  мира.  Народ.  Языковые  семьи.  География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные  религии,  их география. 

Хозяйственная  деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности  людей,  их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 

и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной,   культурной  и  политической   жизни  людей.  Функции  городов.  Крупные  

города.  Городские  агломерации. 

 

Раздел  2. Материки,  океаны  и страны 

Современный  облик  Земли:  планетарные  географические закономерности.  Материки  и 

океаны  на поверхности  Земли.  Происхождение   материков  и  впадин  океанов.  

Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой  океан,  его  роль  в  жизни  людей.  Катастрофические   явления  

природного  характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата    и   внутренних    вод    

Африки,    Австралии,    Северной и   Южной   Америки,   Антарктиды,   Евразии   и   

определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население 

материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского  и Тихого  океанов.  Охрана  природы. 

Историко-культурные  районы  мира.  Памятники  природного и культурного  наследия  

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города.    Комплексная    

географическая     характеристика     стран (по выбору): географическое положение, 

население, особенности природы  и хозяйства,  памятники  культуры. 

 

Тематическое планирование уроков географии в 7 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Введение   1 

Тема №1 Природа  Земли:  главные  закономерности   10 

2 Человек  на планете  Земля   9 

3 Многоликая  планета   46 

4 Общечеловеческие  проблемы   2 

5 Заключительный урок. Повторение  2 

 итого 70 часов 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

Личностными   результатами   обучения  географии  в  основной школе  является  

формирование  всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  

обладающей  системой  современных мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  

идейно-нравственных,  культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие  личностные  результаты  обучения  географии: 
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1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,   любви   и   

уважения   к   Отечеству,   чувства   гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности,  усвоение гуманистических  и традиционных  ценностей  

многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и долга  

перед  Родиной; 

2)   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся 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; 

3)   формирование личностных представлений о целостности природы,  населения  и  

хозяйства  Земли  и  её  крупных  районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства,  её  месте  и  роли  в  современном  мире;  осознание  

значимости  и общности  глобальных  проблем  человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре,  национальным  

особенностям,  традициям  и образу жизни  других  народов;  осознанной  

доброжелательности  к другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,   культуре,  языку,  

вере;  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,   старшими  и  младшими в процессе образовательной,  общественно 

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

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

индивидуального  и коллективного безопасного  поведения  в чрезвычайных  ситуациях,  

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

дорогах; 

9)   формирование  экологического  сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального  природопользования; 

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

уважительного и заботливого отношения  к членам  своей  семьи; 

11)  развитие  эмоционально-ценностного  отношения  к  природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического  характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  универсальные   

учебные  действия,  обеспечивающие   овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

Важнейшие  метапредметные  результаты  обучения  географии: 

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 
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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, делать 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 со 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 (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными   результатами   освоения  выпускниками   основной  школы  программы  

по географии  являются: 

1)     формирование    представлений    о   географической    науке, её роли  в освоении  

планеты  человеком,  о географических  знаниях как компоненте  научной  картины  мира,  об 

их необходимости для   решения   современных    практических    задач   человечества и  

своей  страны,  в  том  числе  задачи  охраны  окружающей  среды и рационального  

природопользования; 

2)   формирование первичных навыков использования территориального   подхода   как   

основы   географического    мышления для  осознания  своего  места  в целостном,  

многообразном  и  быстро изменяющемся  мире  и адекватной  ориентации  в нём; 

3)     формирование   представлений   и  основополагающих  знаний  о  целостности  и  

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

этапах её географического    освоения,    особенностях    природы,    жизни,    культуры и  

хозяйственной  деятельности  людей,  экологических  проблемах на разных  материках  и в 

отдельных  странах; 

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 разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
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бедствий и техногенных  катастроф; 

8)   формирование представлений об особенностях экологических  проблем  на  

различных  территориях  и  акваториях,  умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения  в окружающей  среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел  1. Особенности  географического  положения  России 

Географическое  положение  России.  Территория  и  акватория.  Государственная   

территория  России.  Географическое   положение  страны,  его  виды.  Особенности  

географического   положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития  её хозяйства. 

Границы  России.  Государственные   границы  России,  их  виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный  шельф 

и экономическая  зона  Российской  Федерации. 

Россия  на  карте  часовых  поясов.  Местное,  поясное,  декретное,  летнее  время:  роль  

в  хозяйстве  и  жизни  людей.  Определение  поясного  времени  для  разных  городов  

России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Федерации,  их равноправие  и разнообразие.  Федеральные  

округа. 

 

Раздел  2. Природа  России 

Природные  условия  и ресурсы  России. Природные  условия 
и природные  ресурсы.  Природно-ресурсный капитал  и экологический потенциал России. 

Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные 

базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного потенциала  различных  районов  России. 

Геологическое   строение,   рельеф   и  полезные   ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические  структуры.  Основные  формы  рельефа  и  особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных  групп  полезных  ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного  горообразования,  землетрясений  и 

вулканизма.  Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного  развития  на примере  своего региона  и своей местности. 

Климат  и  климатические   ресурсы.  Факторы,  определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей   поверхности,    циркуляции    воздушных    масс.   

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

Климатические пояса и типы климатов  России.  Определение  по синоптической  карте  

особенностей погоды  для различных  пунктов.  Составление  прогноза  погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние  климата  на  быт  

человека,  его  жилище,  одежду,  способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 
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населения. 

Опасные и неблагоприятные  климатические явления. Методы изучения  и прогнозирования  

климатических  явлений.  Определение  особенностей  климата  своего  региона. 

Внутренние   воды   и   водные   ресурсы.   Виды   вод   суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика  

крупнейших  рек страны.  Опасные  явления,  связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины, сели), их предупреждение.   Роль  рек  в  жизни  населения   и  развитии   хозяйства 

России.  Составление  характеристики   одной  из  рек  с  использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей  её хозяйственного  использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных  природных  явлений  на территории  страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов  России.  Внутренние  воды  и  водные  ресурсы  своего  региона  и своей  

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Основные типы почв, их свойства,  различия  в  плодородии.  Размещение  основных  

типов почв  на территории  России. 

Почва  —  национальное   богатство.   Почвенные   ресурсы  России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры  по сохранению  плодородия  почв:  

мелиорация  земель, борьба  с эрозией  почв  и их загрязнением.  Знакомство  с образцами 

почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного  использования. 

Растительный   и  животный  мир.  Биологические   ресурсы.  Растительный   и  

животный  мир  России:  видовое  разнообразие,  факторы,  его  определяющие.  Составление  

прогноза  изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. Биологические  ресурсы,  их  рациональное  

использование.  Меры  по  охране  растительного  и  животного  мира.  Растительный  и  

животный мир  своего  региона  и своей  местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы для установления взаимосвязей  между  ними  в разных  

природных  зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории  России.  Памятники  Всемирного  природного  

наследия. 

Раздел  3. Население  России 

Численность   населения   России.   Численность   населения 
России  в сравнении  с численностью  населения  других  государств. 

Особенности   воспроизводства   российского   населения   на  рубеже XX и XXI вв. Основные 

показатели, характеризующие  население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование  

изменения численности  населения  России  и её отдельных  территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность  жизни  мужского  и женского  населения  России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования   и  развития  России.  

Определение  по  статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование  географических   знаний  для  анализа  

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения.  
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География  религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население.  Крупнейшие   

города  и  городские   агломерации,   их  роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 

поселения. Определение  и сравнение  показателей  соотношения  городского  и сельского  

населения  в  разных  частях  страны  по  статистическим  данным.  Выявление  

закономерностей  в  размещении  населения России. 

Миграции  населения  России.  Направления  и  типы  миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны.  Определение   по  статистическим   материалам  показателей  

миграционного  прироста  для  отдельных  территорий  России. 

Человеческий    капитал    страны.    Трудовые    ресурсы и экономически активное 

население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения 

России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

 

Тематическое планирование уроков географии в 8 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Введение   1 

Тема №1 Географическое  пространство  России   8 

2 Природа  России   44 

3 Население  России   12 

4 Повторение 5 

   

 итого 70 часов 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты: 

1)формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

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

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

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

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 использованиягеографической 

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 различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
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географических знанийи выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения целиопределённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространённые инструменты и технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничатьи взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10)умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее   многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 

своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  
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2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а так же социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование  толерантности  как  нормы  осознанного   и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

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

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического  мышления;  участие  в  

школьном  самоуправлении    и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций     с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических  особенностей; 

7) 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; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих  жизни  и  здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое  отношение  к  членам  своей   семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой  деятельности  эстетической  направленности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1.  Хозяйство России (22 час) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства (3 ч) 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структура хозяйства, факторы их формирования и развития. 

Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения. 

Валовой внутренний продукт(ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как показатели 

уровня развития страны и регионов. Факторы размещения производства. 

Человеческий капитал России. Распределение производственного капитала по территории страны. 

Тема 2. Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) ( 5ч) 

Топливно – энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи топливных 

ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 

ресурсов. Особенности современного этапа освоения шельфовых месторождений топлива. 

Электроэнергетика: основные типы электростанций ( включая станции. Использующие 

возобновляемые источники энергии – ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы. 



  

296 
 

Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития ТЭК России. 

Практические работы 

 №1 Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии 

для населения России в различных регионах. 

№2 Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны. 

Тема 3. Металлургия (2 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. Особенности 

технологии производства черных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. География металлургии черных и цветных металлов: основные 

районы и центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на окружающую 

среду. Направления развития мелаллургического комплекса России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью определения 

структуры себестоимости производства алюминия. 

Тема 4. Машиностроение (1 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной 

продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей. Машиностроение и охрана окружающей среды. Направления развития машиностроения 

России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью объяснения 

влияния географического положения машиностроительного предприятия ( по выбору) на 

конкурентоспособность его продукции. 

Тема 5. Химическая промышленность ( 1 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом 

производстве химической продукции. География важнейших отраслей. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития химической 

промышленности России. 

Практическая работа 

Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий одной 

из отраслей химической промышленности ( на примере производства синтетического каучука). 

Тема 6. Лесопромышленный комплекс ( 1 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления развития лесопромышленного 

комплекса России.  

Практическая работа 

Анализ « Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г.» и « Стратегии 

развития лесопромышленного комплекса до 2030г.» с целью определения перспектив и проблем 

развития комплекса. 

Тема 7. Агропромышленный комплекс (4 ч) 

Состав и значение в экономике страны. 

Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Растениеводство и животноводство: главные отрасли и их география, направления развития. 
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Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и окружающая среда. Направления 

развития пищевой промышленности России. 

Лёгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая среда. Направления 

развития лёгкой промышленности России. 

Практическая работа 

Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Тема 8. Инфраструктурный комплекс (5 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. 

Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. 

Транспортная система. 

Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный 

транспорт: особенности, география, влияние на окружающую среду, направления развития. 

Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в России. 

География туризма и рекреации. 

Наука и образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. Направления развития науки 

и образования. 

Раздел 2. Регионы России (38 часов) 

Темы 9 – 17. Европейский Север, Европейский Северо–Запад,  Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье. Урал, Западная Сибирь,  

Восточная Сибирь и Дальний Восток (37 ч) 

 

Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, природа, 

население, хозяйство. 

Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток: состав, географическое положение, 

особенности природы и природно – ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические 

проблемы и перспективы развития. 

Практические работы 

1 Составление географического описания природы, населения и хозяйства на основе 

использования нескольких источников информации. 

2 Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям. 

3 Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по 

уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

4 Оценка туристско – рекреационного потенциала региона. 

 

Раздел 3. Россия в мире (1 ч) 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в мировой торговле. 

Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

 

Тематическое планирование уроков географии в 9 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Введение    

Тема №1 Хозяйство России 22 

2 Регионы России 38 

3 Россия в мире 1 

4 Резерв  7 

   

 итого 68часов 
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 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 класс 

 (Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5—6 классы.  Пособие для 

учителя. 3-е изд., испр. — М.: Мнемозина, 2021). 

 5 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

        В результате освоения курса математики 5 класса программа позволяет добиваться 

следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

 личностные:  

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 метапредметные:  

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3) способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни;  

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки;  

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 
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предложенным алгоритмом;  

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию;  

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, 

круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;  

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  

4) умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Натуральные  числа  и шкалы (18 ч) 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка.   Треугольник. Плоскость, прямая, 

луч.  Шкалы и координаты. Сравнение натуральных чисел. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (24 ч.) 

Сложение натуральных чисел, его свойства. Вычитание натуральных чисел, его свойства. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение.  

3. Умножение и деление натуральных чисел (30 ч) 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление.  Деление с остатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий.  Степень числа. Квадрат и куб числа. 

4. Площади и объемы (16 ч) 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

5. Обыкновенные дроби (29 ч.) 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и 

дроби. Смешанные числа. Сложение  и вычитание смешанных чисел. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (18 ч.) 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближенные значения чисел. Округление чисел. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (32 ч.) 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 

арифметическое.  

8. Инструменты для вычислений и измерений (20 ч.) 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник. 

Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

9. Повторение (23 ч.) 
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Тематическое планирование уроков математики в 5 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

Тема № 1 Натуральные числа и шкалы 15 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

3 Умножение и деление натуральных чисел 27 

4 Площади и объемы 12 

     5 Обыкновенные дроби 23 

      6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

13 

7 Умножение и деление десятичных дробей 26 

8 Инструменты для вычислений и измерений 17 

9 Повторение 10+5 

   

 итого 175 часов 

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Личностные: 

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2.  первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития значимости для развития цивилизации; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических 

задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

2. осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

4. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
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9. первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

10. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

14. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

15. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

16. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 Предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, 

круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

3. представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения; 

4. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

5. умения пользоваться изученными математическими формулами; 

6. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

7. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Делимость чисел 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 Простые и составные числа. Разложение на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. Умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение дроби от числа и 

числа по значению его дроби. Дробные выражения. Отношения и пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Масштаб. 

Длина окружности и площадь круга. 

Рациональные числа 
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Координатная прямая. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение, 

вычитание, умножение и деление отрицательных чисел и чисел с разными знаками. Свойства 

действий с рациональными числами. 

Алгебраические представления 

Уравнения, решение уравнений. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые. Уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая и координатная плоскость. 

Текстовые задачи 

Задачи на проценты, отношения и пропорции. Задачи на прямую и обратную пропорциональные 

зависимости. Решение задач арифметическим и алгебраическим методами. Задачи на нахождение 

площади круга и длины окружности. Логические задачи. Граф-схемы. 

Наглядная геометрия 

Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга. Конус. Цилиндр. Шар, сфера. 

Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Множества 

Числовые множества. Множества целых и рациональных чисел. 

Статистика, элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Перебор всех возможных вариантов. Правило комбинаторного умножения. Таблицы. Круговые и 

столбчатые диаграммы. График движения. График роста. 

 

 

Тематическое планирование уроков математики в 6 классе 

1. Делимость чисел 20 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей 31 

4. Отношение и пропорции 18 

5. Положительные и отрицательные числа 13 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 

11 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел 

12 

8. Решение уравнений 13 

9 Координаты на плоскости 13 

 Повторение. Решение задач 22 

 Итого: 175 
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 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7-9 класс 

(Алгебра. Сборник примерных рабочих программ.7-9 классы: учебн. пособие для 

общеобразоват. организаций/[составитель Т.А.Бурмистрова].-М.:Просвещение, 2018) 

7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 
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11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач 

и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 

— о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 

решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей  и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа 

Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Тождественные преобразования.  

Числовые и буквенные выражения. Выражения с переменной. Значение выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. 

Целые выражения. Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и 

многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и квадрат разности. Разложение многочлена на множители: вынесение 

общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. 

Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители.  

Уравнения и неравенства. 

Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения. Понятия уравнения и корня уравнения.  

Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. 
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Количество корней линейного уравнения. 

Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация  линейного уравнения с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Функции 

Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке.  

Линейная функция. Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного 

члена. 

Решение текстовых задач. 

Решение задач на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств  представления данных при 

решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты. Применение пропорций при решении задач.  

Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

Тематическое планирование уроков алгебры в 7 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

Тема № 1 Математический язык. Математическая модель 17 

2 Линейная функция 18 

3 Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

16 

4 Степень с натуральным показателем 11 

     5 Одночлены. Операции над одночленами 11 

      6 Многочлены. Операции над многочленами 19 

7 Разложение многочленов на множители 21 

8 Функция у=х2    13 

9 Обобщающее повторение 14 

   

 итого 140 часов 

 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач 

и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 
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основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 

— о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 

решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей  и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного предмета 

Числа 

 Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел.  Действия 

с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

 Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел. 

Тождественные преобразования 

Целые выражения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем. Преобразование дробно-

линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения 

переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень. Преобразование выражений, содержащих 

знак модуля. 

  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения. Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Квадратное уравнение и его корни. Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для 

нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным. Квадратные уравнения 

с параметром.  

Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно-рациональных уравнений. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Методы решения уравнений: методы равносильных 

преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование свойств функций 

при решении уравнений. Простейшие иррациональные уравнения вида√𝑓(𝑥) = 𝑎 =а, √𝑓(𝑥) =

√𝑔(𝑥)g(x).  Уравнения вида хn =a. Уравнения в целых числах.  

Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 
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неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие 

неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений переменной) 

Решение линейных неравенств. Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом 

интервалов.  

Функции.  

Понятие функции. Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и 

решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 

значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику. 

Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции 

по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции .  Гипербола. 

Графики функций. Преобразование графика функции для построения графиков функций вида y=f(x) 

для построения графиков видаy=af(kx+b)+c.  

Графики функций  𝑦 = 𝑎 +
𝑘

𝑥+𝑏
,  𝑦 = √𝑥 ,  𝑦 = |𝑥| . 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задач. 

Задачи на покупки, движение и работу. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения 

объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты и доли. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические). 

Статистика и теория вероятностей 

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал числа. 

 

Тематическое планирование уроков алгебры в 8 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

Тема № 1 Алгебраические дроби 29 

2 Функция xy = . Свойства квадратного 

корня 

25 

3 

Квадратичная функция. Функция       

24 

4 Квадратные уравнения 24 

     5 Неравенства 18 

      6 Обобщающее повторение 20 

 итого 140 часов 

 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

личностные: 
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1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
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15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 

— о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 

решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей  и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АЛГЕБРА (136 часов)  

 

Рациональные неравенства и их системы. (20 ч.) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений. (20ч.) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ( ) 0; =ухр . Равносильные 

уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками координатной 

плоскости. График уравнения ( ) ( ) 222
rbуах =−+− . Система уравнений с двумя переменными. 

Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения 

новых переменных) равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. (31 ч.) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. 

Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее 

значения, непрерывность). 
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Исследование функций: Су = , mkxу += , 
2кху = , 

x

k
у = , ху = , ху = , cbxaxy ++= 2

Чётные и нечётные функции. Алгоритм исследования функции на чётность. Графики чётной и 

нечётной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Степенная функция с 

отрицательным целым показателем, её свойства и график. 

Функция 3 ху = , её свойства и график. 

Прогрессии. 22 ч.) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, 

словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчёты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (23 ч.) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон 

распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение) 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная 

схема. 

Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. 

Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая 

вероятность. 

Обобщающее повторение.  (20 ч.) 

 

Тематическое планирование уроков алгебры в 9 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

Тема № 1 Неравенства и системы неравенств 20 

2 Системы уравнений 20 

3 Числовые функции 31 

4  Прогрессии   22 

     5 Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

23 

      6 Обобщающее повторение 20 

 итого 136 часов 

 



  

312 
 

 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 класс 

(Геометрия. Сборник рабочих программ.7-9 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций 

/ сост. Т.А. Бурмистрова - 4-е изд.,переработ.-М.:Просвещение,2018.) 

 7 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 
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в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач 

и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей  и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Геометрические фигуры.  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «фигура».  Точка, линия, отрезок прямая, луч, ломаная, 

плоскость, угол. Биссектриса угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг.Осевая 

симметрия геометрических фигур.  Центральная симметрия геометрических фигур. Треугольник. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.  Равнобедренный треугольник, его 

свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 

треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Отношения 

Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида.  

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция.  

Измерения и вычисления 
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Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний). 

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой:  построение биссектрисы угла; перпендикуляра к прямой; угла, 

равного данному. Построение треугольника по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум  прилежащим  к ней углам. Деление отрезка в данном отношении. 

История математики. 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. От земледелия к геометрии. «Начала» 

Евклида.  

Тематическое планирование уроков геометрии в 7 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

Тема № 1 Начальные геометрические сведения. 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 

     5 Повторение. Решение задач 10 

      6   

 итого 70 часов 

 

 

 



  

 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



  

 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач 

и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей  и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Геометрические фигуры.  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире.  

   Осевая симметрия геометрических фигур.  Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники.  Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников.  

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства, центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Впмсанные и описанные окружности для 

треугольников. 

Отношения 

Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины. Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Измерения и вычисления. Измерение и вычисление площадей. Тригонометрические функции 

острого угла в прямоугольном треугольнике. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений.  Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 



  

 

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой:  построение биссектрисы угла; перпендикуляра к прямой; угла, 

равного данному. Построение треугольника по трем сторонам, двум сторонам и углу между 

ними, стороне и двум  прилежащим  к ней углам. Деление отрезка в данном отношении. 

История математики. 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. От земледелия к геометрии. «Начала» 

Евклида. Числа и длины отрезков. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. Роль российских 

ученых в развитии математики. 

Тематическое планирование уроков геометрии в 8 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

Тема № 1 Четырехугольники 14 

2 Площадь 14 

3 Подобные треугольники 19 

4 Окружность 17 

     5 Повторение. Решение задач 4 

      6   

 итого 70 часов 

 

 

 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 



  

 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей  и объёмов геометрических фигур; 



  

 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Предметные результаты по геометрии 

 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом  

уровнях выпускник получит возможность научиться в 9 классе: 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной 

форме, а также предполагается несколько шагов решения; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и вычислять 

площади в простых случаях; 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов; 

• изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях; 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 



  

 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение векторов, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Содержание предмета 

Векторы. Метод координат (8+10ч) 

       Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простей-

шие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат 

при решении задач. 

       Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов 

и метода координат при решении геометрических задач. 

      Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно 

быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по 

правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

      На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических 



  

 

задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов 

алгебры. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

(11 ч) 

       Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

       Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

       Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольни-

ка (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 

решению треугольников. 

       Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение 

при решении геометрических задач. 

       Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

 

Длина окружности и площадь круга (12ч) 

       Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

       Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

      В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы 

об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 

описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного 2 га-угольника, если дан правильный га-угольник. 

        Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 

ограниченного окружностью. 

Движения (8ч) 

        Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

        Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

       Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению 

образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений 

при решении геометрических задач. 

       Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением 

плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

 Об аксиомах геометрии (2ч) 

       Беседа об аксиомах геометрии. 

     Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

        В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 



  

 

 

Начальные сведения из стереометрии (8ч) 

       Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

        Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объ-

емов тел. 

         Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также 

тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов 

указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей 

боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, 

формула площади сферы приводится без обоснования. 

 Повторение. Решение задач (9 ч) 

 

Тематическое планирование уроков геометрии в 9 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

Тема № 1 Векторы 8 

2 Метод координат 10 

3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 

     5 Движения 8 

      6 Начальные сведения из стереометрии 8 

7 Об аксиомах планиметрии 2 

8 Повторение. Решение задач 9 

 итого 68 часов 

 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

7-9 класс 

(Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. Босова Л. Л. М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2020 г) 

7 класс 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 

базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами 

учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля 



  

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

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

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – 

и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 



  

 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

• введение в информатику; 

• алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 



  

 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности.  

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 



  

 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ 

в выбранной среде программирования.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 



  

 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

Тематическое планирование уроков информатики в 7 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

     1 Введение в информатику 1 

2 Устройство компьютера 3 

3 Хранение информации 5 

4 Платформы и интерфейсы 2 

5 Интернет и поисковые запросы 4 

6 Текстовая информация 7 

7 Графическая информация 4 

8 Обработка видео и аудио информации 5 

9 Презентации 4 

10 Геонформационные системы 2 

11 Введение в программирование 8 

12 Циклические алгоритмы 10 

13 Графический язык программирования 

Blockly 

6 

14 Повторение  4 

 Резерв  5 

  70 часов 

 

 



  

 

8 класс 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

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

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – 

и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для 

них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 



  

 

представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном 

мире;   

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Математические основы информатики – (10 ч). Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Тема 2. Алгоритмы и элементы программирования. Основы алгоритмизации – (10 ч) 

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. Понятие 

алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Тема 3. Алгоритмы и элементы программирования. Начала программирования – (10 

ч). ).        Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных операторов 

(ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разработке и выполнению 

программ в среде программирования Паскаль. Этапы решения задачи на компьютере.  

Тема 3. Искусственный интеллект (4 часа) 

Что такое ИИ? Алан Тьюринг и его работы. Вычислительная сложность алгоритма. Идея 



  

 

двоичного поиска. Создание приложения, отгадывающего возраст. 

Тема 4. Итоговое повторение – (1ч ) 

 

Тематическое планирование уроков информатики в 8 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

     1 Математические основы информатики 10 

2 Алгоритмы и элементы программирования. 

Основы алгоритмизации 

10 

3 Алгоритмы иэлементы программирования. 

Начала программирования 

10 

4 Искусственный интеллект 4 

5 Итоговое повторение  1 

 итого 35 часов 

 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

· формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

– и их свойствах; 

· развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

· формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

· формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

· владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 



  

 

«исполнитель» и др. 

· владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

· опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для 

них алгоритмов (программ); 

· владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

· владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

· широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

· наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

· владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

· способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 



  

 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ 

Содержание учебного предмета 

Тема. Математические основы информатики. Моделирование и формализация (8 часов) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных 

и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Тема. Алгоритмы и программирование (8 часов) 

Этапы решения задач на компьютере. 

Знакомство с табличными величинами. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение 

и вывод массива. Сортировка массива. 

Конструирование алгоритмов. Последовательное построение алгоритма. Вспомогательные 

алгоритмы. Процедуры и функции в языке программирования. 

Алгоритмы управления. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Тема. Обработка числовой информации (6 часов) 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Тема «Сетевые технологии. Интернет. (10 часов) 

История возникновения компьютерных сетей. MAC-адрес. IP-адрес, типы IP-адресов. Адрес сети и 

адрес узла. Маска подсети. WWW и Интернет – в чем отличие? URL-адреса. Протоколы передачи 

данных. Внутреннее устройство WWW. Запросы и ответы. Взаимодействие клиент-сервер. 

Установка веб-сервера. Безопасность в Интернете. Службы и сервисы Интернета. 

Итоговое повторение (2 часа) 



  

 

Повторить основные темы, изученные в течение года 

 

Тематическое планирование уроков информатики в 9 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

     1 Математические основы информатики. 

Моделирование и формализация 

8 

2 Алгоритмы и программирование 8 

3 Обработка числовой информации 6 

4 Сетевые технологии. Интернет 10 

5 Итоговое повторение 2 

 итого 34 часа 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 класс 

(Филонович, Н. В. Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017.) 

  

7 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

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

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 



  

 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре,языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в  

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера,формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность 

в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

•анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



  

 

•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

и познавательной задачи; 

•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

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

•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

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

решения. Обучающийся сможет: 

•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 



  

 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

••обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

••фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

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

•самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

•ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

•демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

•выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

•выделять явление из общего ряда других явлений; 

••определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 

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

•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



  

 

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

связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

•преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

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

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

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

•резюмировать главную идею текста; 

•критически оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

•определять свое отношение к природной среде; 

•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

•проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

•распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

•формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

•определять возможные роли в совместной деятельности; 

•играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

•определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

•критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 



  

 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

•выделять общую точку зрения в дискуссии; 

•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

•организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

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

•создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

•использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

•использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

•выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

•выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

•использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

•использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Выпускник научится: 

•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

•понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

•распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 



  

 

•ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; 

при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется; 

•понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

•проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

•проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

•проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

•понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

•использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические свойства 

тел. Основные методы изучения, их различие. Понятие о физической величине. Международная 

система единиц. Простейшие измерительные 

приборы. Цена деления шкалы прибора. Нахождение погрешности измерения. Современные 

достижения науки. Роль физики и ученых нашей страны в развитии технического прогресса. 

Влияние технологических процессов на окружающую среду. 

Лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Темы проектов 

«Физические приборы вокруг нас», «Физические явления в художественных произведениях (А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. Н. Носова, Н. А. Некрасова)», «Нобелевские лауреаты в области 

физики» 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из 

отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. Диффузия в 

жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры тела. Физический 

смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения и отталкивания 

молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. 

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных состояний вещества. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения. 

Зачет 

по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». 

Лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 



  

 

Темы проектов 

«Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества», «Диффузия вокруг нас», 

«Удивительные свойства воды» 

Взаимодействие тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в СИ. 

Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. 

Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические 

величины. Определение скорости. Определение пути, пройденного телом при равномерном 

движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение 

времени движения тел. Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и технике. 

Изменение скорости тел при 

взаимодействии. Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — свойство тела. 

Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение условий 

равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение 

плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. Определение 

массы тела по его объему и плотности, объема тела по его массе и плотности. Изменение скорости 

тела при действии на него других тел. Сила — причина изменения скорости движения, векторная 

физическая величина. Графическое изображение силы. Сила — мера 

взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы 

тяжести от массы тела. Свободное падение тел. Возникновение силы упругости. Природа силы 

упругости. Опытные подтверждения существования силы упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Вес тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Сила тяжести на 

других планетах. 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью динамометра. Равнодействующая 

сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном направлении и в 

противоположных. Графическое изображение равнодействующей двух сил. Сила трения. 

Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. 

Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. Способы увеличения и 

уменьшения трения. 

Контрольные работы 

по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества»; по темам «Вес тела», 

«Графическое изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил». 

Лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 

Темы проектов 

«Инерция в жизни человека», «Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной системы», 

«Сила в наших руках», «Вездесущее трение» 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Формула для нахождения давления.Единицы давления. Выяснение способов изменения 

давления в быту и технике. Причины возникновения давления газа. Зависимость давления газа 

данной массы от объема и температуры. 

Различия между твердыми телами, жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом. 

Закон Паскаля. Наличие давления внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной погружения. 

Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в сообщающихся сосудах на 

одном уровне, а жидкостей с разной плотностью — на разных уровнях. Устройство и действие 

шлюза. Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. Явления, 

подтверждающие существование атмосферного давления. Определение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на окружающие предметы. Знакомство 

с работой и устройством барометра-анероида. Использование его при метеорологических 



  

 

наблюдениях. Атмосферное давление на различных высотах. 

Устройство и принцип действия открытого жидкостного и металлического манометров. Принцип 

действия поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса. Физические основы работы 

гидравлического пресса. Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей 

силы. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения 

тела в жидкость от его плотности. Физические основы плавания судов и воздухоплавания. Водный 

и воздушный транспорт. 

Кратковременные контрольные работы 

по теме «Давление твердого тела»; 

по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля». 

Зачет 

по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Темы проектов 

«Тайны давления», «Нужна ли Земле атмосфера», «Зачем нужно измерять давление», 

«Выталкивающая сила» 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа, ее физический смысл.Мощность — характеристика скорости выполнения 

работы. Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы — физическая 

величина, характеризующая действие силы. 

Правило моментов. Устройство и действие рычажных весов. Подвижный и неподвижный блоки — 

простые 

механизмы. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» 

механики. Центр тяжести тела. Центр тяжести различных твердых тел. Статика — раздел 

механики, изучающий условия равновесия тел. Условия равновесия тел. 

Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение КПД 

наклонной плоскости. 

Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над 

землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависимость кинетической 

энергии от массы тела и его скорости. Переход одного вида механической энергии в другой. 

Переход энергии от одного тела к другому. 

Зачет 

по теме «Работа и мощность. Энергия». 

Лабораторные работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Темы проектов 

«Рычаги в быту и живой природе», «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю» 

Резервное время (3 ч) 

 

Тематическое планирование уроков физики в 7 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

     1 Физика и ее роль в познании окружающего 

мира 

4 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества 

6 

3 Взаимодействие тел 23 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5 Работа и мощность. Энергия 16 

   



  

 

 итого 70 часов 

 

8 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре,языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 



  

 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности  

подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера,формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  сформированность основ 

художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность 

в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

•анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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



  

 

и познавательной задачи; 

•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

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

•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

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

решения. Обучающийся сможет: 

•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

••обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

••фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

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

•самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 



  

 

ситуации неуспеха; 

•ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

•демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) 

и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

•выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

•выделять явление из общего ряда других явлений; 

••определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 

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

•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

•преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

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

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



  

 

•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

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

•резюмировать главную идею текста; 

•критически оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

•определять свое отношение к природной среде; 

•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

•проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

•распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

•формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

•определять возможные роли в совместной деятельности; 

•играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

•определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

•критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

•выделять общую точку зрения в дискуссии; 

•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

•организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 



  

 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

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

•создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

•использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

•использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

•выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

•выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

•использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

•использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Выпускник научится: 

•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

•понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

•распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

•ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; 

при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется; 

•понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

•проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

•проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 



  

 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

•проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

•понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

•использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Тепловые явления (23ч) 

 

Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и скорости 

движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превращение 

энергии тела в механических процессах. 

Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней энергии тела путем совершения работы 

над ним или ее уменьшение при совершении работы телом. Изменение внутренней энергии тела 

путем теплопередачи. Теплопроводность. Различие теплопроводностей различных веществ. 

Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. Передача энергии излучением. 

Особенности видов теплопередачи. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Устройство и применение калориметра. 

Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива. Формула для расчета 

количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения механической 

энергии. 

Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение внутренней энергии в 

механическую. Сохранение энергии в тепловых процессах. Закон сохранения и превращения 

энергии в природе. Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и 

отвердевание. Температура плавления. График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Объяснение процессов плавления и 

отвердевания на основе знаний о молекулярном строении вещества. Формула для расчета 

количества теплоты, необходимого для плавления тела или 

выделяющегося при его кристаллизации. Парообразование и испарение. Скорость 

испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности процессов 

испарения и конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении в открытом сосуде. 

Физический смысл удельной теплоты парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка 

росы. Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. 

Психрометр. 

Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. Применение закона сохранения и 

превращения энергии в тепловых двигателях. Устройство и принцип действия двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС). Экологические проблемы при использовании ДВС. Устройство и 

принцип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и 

разноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. Поле 

как особый вид материи. Делимость электрического 



  

 

заряда. Электрон — частица с наименьшим электрическим зарядом. Единица 

электрического заряда. Строение атома. Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели 

атомов водорода, гелия, лития. Ионы. Объяснение на основе знаний о строении атома 

электризации тел при соприкосновении, передаче части электрического заряда от одного тела 

к другому. Закон сохранения электрического заряда. Деление веществ по способности 

проводить электрический ток на проводники, полупроводники и диэлектрики. Характерная 

особенность полупроводников. Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Условные обозначения, применяемые на схемах электрических цепей. Природа 

электрического тока в металлах. Скорость распространения электрического тока в проводнике. 

Действия электрического тока. Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии. 

Направление электрического тока. Сила тока. Интенсивность электрического тока. 

Формула для определения силы тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. 

Включение амперметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое 

напряжение, единица напряжения. Формула для определения напряжения. Измерение напряжения 

вольтметром. Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. 

Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от напряжения при постоянном 

сопротивлении. Природа электрического сопротивления. Зависимость силы тока от 

сопротивления при постоянном напряжении. Закон Ома для участка цепи. Соотношение между 

сопротивлением проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. Удельное 

сопротивление проводника. Принцип действия и назначение реостата. Подключение 

реостата в цепь. Последовательное соединение проводников. Сопротивление последовательно 

соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи 

при последовательном соединении. Параллельное соединение проводников. 

Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при 

параллельном соединении. Работа электрического тока. Формула для 

расчета работы тока. Единицы работы тока. Мощность электрического тока. Формула для 

расчета мощности тока. Формула для вычисления работы электрического тока через мощность и 

время. Единицы работы тока, используемые на практике. Расчет стоимости израсходованной 

электроэнергии. Формула для расчета количества теплоты, выделяемого проводником 

при протекании по нему электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 

Электроемкость конденсатора. Работа электрического поля конденсатора. Единица 

электроемкости конденсатора. Различные виды ламп, используемые 

в освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические 

нагревательные приборы. Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. Предохранители.  

Электромагнитные явления (5 ч) 

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным полем. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии магнитного поля. Магнитное 

поле катушки с током. Способы изменения 

магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их применение. Испытание 

действия электромагнита. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение причин 

ориентации железных опилок в магнитном поле. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и 

принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

Контрольная работа 

по теме «Электромагнитные явления». 

Лабораторные работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

Световые явления (10 ч) 

 



  

 

Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источник 

света и световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного 

распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение 

света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение 

изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное 

отражение света. Оптическая плотность среды. Явление преломления света. Соотношение между 

углом падения и углом преломления. Закон преломления света. Показатель преломления 

двух сред. Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование изображения 

на сетчатке глаза. 

Резервное время (3 ч) 

 

Тематическое планирование уроков физики в 8 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

     1 Тепловые явления 23 

2 Электрические явления 29 

3                                                                 

Электромагнитные явления. 

5 

4 Световые явления 10 

5 резерв 3 

   

 итого 70 часов 

 



  

 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

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

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре,языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 



  

 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера,формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

•анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 



  

 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

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

•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

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

решения. Обучающийся сможет: 

•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

••обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

••фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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



  

 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

•самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

•ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

•демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

•выделять явление из общего ряда других явлений; 

••определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 

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

•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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



  

 

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

•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

•преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

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

•резюмировать главную идею текста; 

•критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

•определять свое отношение к природной среде; 

•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

•проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

•распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

•формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

•определять возможные роли в совместной деятельности; 

•играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

•определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 



  

 

•критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

•выделять общую точку зрения в дискуссии; 

•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

•организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

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

•создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

•использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

•использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

•выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

•выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

•использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

•использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Выпускник научится: 

•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

•понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 



  

 

физическая величина, единицы измерения; 

•распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

•ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; 

при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется; 

•понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

•проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

•проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

•проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

•понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

•использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Механические явления» («Законы 

взаимодействия и движения тел», Механические колебания и волны. Звук»), 

«Электромагнитные явления» («Электромагнитное поле»), «Квантовые явления» («Строение 

атома и атомного ядра»), «Элементы астрономии» («Строение и эволюция Вселенной») 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий 

законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

 

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 



  

 

 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити» 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

Электромагнитное поле (25 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение атома и атомного ядра (20 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия 

связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 

Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 

Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона» 

Лабораторная работа №9 « Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ 

 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 



  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Итоговое повторение (6ч) 

 

Тематическое планирование уроков физики в 9 классе 

 

№ Название темы Количество 

отводимых 

часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел 34 

2 Механические колебания и волны. Звук 15 

3 Электромагнитное поле 25 

4 Строение атома и атомного ядра 20 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 

6 Повторение 3 

ИТОГО 102 

 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 класс 

 

Химия.. 8-9 классы :рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-методическое 

пособие / О.С. Габриелян, А.В. Купцова. – 4-е издание., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – 222, 

[2]. 

8 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие 

умения: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

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

самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 



  

 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

• преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

• осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

• рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

• использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

• объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

• овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению 

к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (4/6 ч) 

   Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

   Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах.  

   Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия.  

   Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

   Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 



  

 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле.  

Тема 1 

Атомы химических элементов (9/12 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома.  

   Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

   Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента.  

   Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне).  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 

- образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов 

и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах.  

   Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

 Понятие о ковалентной полярной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-

металлов между собой - образование металлических кристаллов. Понятие о металлической 

связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2 

Простые вещества (6/9 ч) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и 

олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления 

простых веществ на металлы и неметаллы.  

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ.  

   Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро».  

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 



  

 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро».  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газообразных веществ. 

Тема 3 

   Соединения химических элементов (14/16 ч) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

   Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде.  

   Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

   Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия доля.  

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и 

массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. 

Способы разделения смесей, дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 

смесей.  

Тема 4 

   Изменения, происходящие с веществами (12/15 ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 



  

 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции.   Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 

растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции 

соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. 

Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества 

по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или 

продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. 

Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

раствора и массовая доля растворенного вещества.  

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах;        д) взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды.  

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их 

капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. 

Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого 

газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом.  

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах;  д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их 

капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. 

Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого 

газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом. 

Практическая  работа № 5.Признаки химических реакций. 

Тема 5 

   Практикум № 1  

   Простейшие операции с веществом (3/5 ч) 

 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 



  

 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.2. Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и их описание. 3. Анализ почвы и воды. 4. Признаки 

химических реакций. 5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе.  

Тема 6  

Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов (18/22 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений.  

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости 

дляхарактеристики химических свойств кислот.  

   Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 

реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об окислительно-восстановительных процессах.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты 

от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. 

Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и 

свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные 

для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для основных 

оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов 

(например, для углекислого газа). 

• Тема 7  

Практикум №2  



  

 

   Свойства растворов электролитов (1/4 ч) 

6. Ионные реакции.7. Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 9. Решение 

экспериментальных задач.  

Тема 8  

Портретная галерея великих химиков (-/6 ч) 

   Повторение материала 8 класса — основных понятий, законов и теорий через знакомство с 

жизнью и деятельностью ученых, осуществивших их открытие. 

Тема 9 

   Учебные экскурсии (-/4 ч) 

Агрохимлаборатория, аптеки, местное производство. 

 

Тематическое планирование уроков химии в 8 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

     1 Введение 4 

2 Атомы химических элементов 9 

3 Соединения химических элементов 14 

4    Изменения, происходящие с веществами 12 

5    Простейшие операции с веществом 3 

6 Растворение. Растворы.  Свойства растворов 

электролитов 

18 

7    Свойства растворов электролитов 1 

 Повторение 9 

 итого 70 часов 

 

 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

• осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

• рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

• использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

• объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

• овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности 

по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 



  

 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

4. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

2. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

3. строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

4. создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

5. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

6. преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

7. уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

1. осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в  природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

2. рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

3. использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4. объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

5. овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6. умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности 

по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 



  

 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются 

следующие умения: 

1. осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

2. постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

3. оценивать яжизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

4. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

5. формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (2/3 ч в неделю, всего 70/105 ч, из них 6/12 ч — резервное время) 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

(10/12 ч) 

     Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и со став реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1-

3го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты.1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 

кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида 

меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида 



  

 

водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обна ружение каталазы в некоторых 

пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы (14/20 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), 

их свойства и применение в на родном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в на родном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 

природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 

Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2/5 ч)11 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы (25/37 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Пери одической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как 

мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение не металлов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

                                                      
1 При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 3. 



  

 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные 

воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) 

и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой 

и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем рас творенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса в 

воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной 

воды. 27. Качественная реакция на галогенидионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 

29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. 

Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. 

Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в 

кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и 

изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3/5 ч)21 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруп па галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 5. Получение, собирание и рас познавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) (10/14 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

                                                      
2 При двухчасовом планировании проводятся только практические работы 1, 2 и 5. 



  

 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций 

и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

      Тематическое планирование уроков химии в 9 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

     1 Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева 

10 

2 Металлы 14 + 2 

3 Неметаллы 25 + 3 

4 Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. 

10 

 Резерв  4 

 итого 68 часов 

 Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 класс 

Авторская программа: Н. И. Сонин, В. Б. Захаров, «Программа основного общего образования. 

Биология. 5—9 классы. Концентрический курс». Сборник рабочих программ Биология. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие/ сост. Г. М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2015 – 382 ,[2]. 

5 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС),  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные признаки живой природы;  

—устройство светового микроскопа; 

—основные органоиды клетки; органические и минеральные вещества, входящие в состав 

клетки; 

—ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

—основные признаки представителей царств живой природы 

—основные среды обитания живых организмов; природные зоны нашей планеты, их 

обитателей 

—предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

—основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

—правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

—простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

—характеризовать методы биологических исследований; работать с лупой и световым 

микроскопом; 



  

 

—узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

—объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

—соблюдать правила поведения и работы с приборами в кабинете биологии. 

—определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

—устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

—различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

—устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

—объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека  

—объяснять роль растений и животных в жизни человека; соблюдать правила поведения в 

природе; 

—обосновывать необходимость принятия мер по охране  живой природы; 

—различать на живых объектах, таблицах опасные для  жизни виды растений и животных; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; составлять план выполнения задачи 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин 

—составлять простой и сложный план текста; работать с текстом параграфа и его 

компонентами; 

—узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе 

Личностные результаты обучения 

—Формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

—осознание ценности здорового и безопасного образа  жизни; 

—формирование основ экологической культуры 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. 

Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент 

(опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, 

увеличительные приборы, измерительные приборы)Увеличительные приборы: ручная лупа, 

световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, 

другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества 

и их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы. Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы. 1. «Устройство ручной лупы, светового микроскопа». 2. « Строение клеток 

кожицы чешуи лука». Лабораторная работа № 2 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет 

древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 

Классификация организмов. Вид. Царства  живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств,их характеристика, 

строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни 



  

 

человека. Охрана живой природы 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с 

отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины— степи и саванны, 

пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и 

толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы. Определение (узнавание) наиболее распространённых 

растений и животных с использованием различных источников информации (фотографий, 

атласов-определителей, чучел, гербариев и др.). 3. «Исследование особенностей строения 

растений и животных, связанных со средой обитания».  

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 
Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный. Изменения в 

природе, вызванные деятельностью человека.. Биологическое разнообразие,  его обеднение и 

пути сохранения. Опустынивание и его  причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия,  борьба с уничтожением 

лесов и опустыниванием, защита  планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и 

безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни.  Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Лабораторные и практические работы  4. «Измерение своего роста и массы тела». Овладение 

простейшими способами оказания первой доврачебной помощи 

 

 

Тематическое планирование уроков биологии в 5 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

     1 Живой организм: строение и изучение 8 

2 Многообразие живых организмов 14 

3 Среда обитания живых организмов 6 

4 Человек на Земле 7 

   

 итого 35 часов 

 

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС),  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист»,«почка», «цветок», 

«плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная система», 

«дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная 

система», «эндокринная система», «размножение»;   

—основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 

растений и животных; что лежит в основе строения всех живых организмов; 

—строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их 

значение. 

суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 

«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен 



  

 

веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», 

«скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», 

«рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», 

«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», 

«непрямое развитие»; 

—органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 

суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой природы», 

«факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное сообщество», 

«экосистема»; 

—как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 

—характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

—структуру природного сообщества. 

Учащиеся должны уметь: 

—распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 

—исследовать строение основных органов растения; 

—устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

—устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

—исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

—обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие 

организмы растений и животных; 

—объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

—обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

—сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

—наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

—исследовать строение отдельных органов организмов; 

—фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

—соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с дополнительными источниками информации; 

—давать определения; 

—работать с биологическими объектами.  

—организовывать свою учебную деятельность; 

—планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

—составлять план работы; 

—участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

—осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

—работать с текстом параграфа и его компонентами; 

—составлять план ответа;  составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые 

части, делать подзаголовки; 

—узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

—оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

—составлять план работы; 

—участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

—узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

Личностные результаты обучения 

—Формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

—осознание ценности здорового и безопасного образа  жизни; 



  

 

—формирование основ экологической культуры 

—развитие навыков обучения; 

—формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

—формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

—формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой  

деятельности; 

—осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

—осознание значения семьи в жизни человека; 

—уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11ч) 

Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ(1 ч) Многообразие живых 

организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический 

состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 

раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК (2 ч) Содержание химических элементов в 

клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. КЛЕТКА— ЖИВАЯ 

СИСТЕМА (2 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной 

и животной клеток. 

Лабораторная работа.  Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).  

Тема 1.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ (1 ч) Деление— важнейшее свойство клеток. Значение деления 

для роста и развития многоклеточного организма. Два типа деления. Деление— основа 

размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. 

Сущность мейоза и его биологическое значение. 

Тема 1.5. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (1 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Тема 1.6. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (3 ч) Понятие «орган». Органы цветкового 

растения. 

Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и 

значение побега. Почка—зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение 

веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его 

значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их  значение и 

разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. 

Основные системы 

органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, 

размножения. 

Лабораторные и практические работы Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.7. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (1 ч) 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18/ч) 

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (2 ч) Сущность понятия «питание». Особенности 

питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, 

паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 



  

 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (2 ч) Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления 

органических веществ и освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 

дыхании растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. дыхание 

корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса 

веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и функции. Гемолимфа. 

Кровь 

и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови 

человека». 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) Роль выделения в процессе 

жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений и животных. Выделение у 

растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен 

веществ и энергии. 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (1 ч) Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные 

системы растений. Опорные системы животных. 

Демонстрация Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции 

насекомых. 

Лабораторные и практические работы Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (2 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (2 ч) Биологическое значение размножения. Виды размножения. 

Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения 

животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение 

растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (2 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша 

(на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое 

развитие. 

Демонстрация Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 

Лабораторные и практические работы Прямое и непрямое развитие насекомых (на 

коллекционном материале). 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (1 ч) Взаимосвязь клеток, тканей и органов в 

организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Организм 

функционирует как единое целое. Организм биологическая система. Взаимосвязь клеток, 

тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда.__ 

Раздел 3. Организм и среда (2 часа) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1 ч) Влияние факторов неживой природы 

(температуры, влажности, света) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (1 ч) Природное сообщество. Экосистема. Структура и 

связи в природном сообществе. Цепи питания. 



  

 

 

Тематическое планирование уроков биологии в 6 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

     1 Строение и свойства живых организмов   11 

2 Жизнедеятельность организмов 18 

3 Организм и среда 2 

4 Повторение 4 

   

 итого 35 часов 



 

 

7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС),  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист»,«почка», «цветок», 

«плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная система», 

«дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная 

система», «эндокринная система», «размножение»;   

—основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 

растений и животных; что лежит в основе строения всех живых организмов; 

—строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их 

значение. 

суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 

«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен 

веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», 

«скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», 

«рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», 

«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», 

«непрямое развитие»; 

—органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 

суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой природы», 

«факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное сообщество», 

«экосистема»; 

—как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 

—характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

—структуру природного сообщества. 

Учащиеся должны уметь: 

—распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 

—исследовать строение основных органов растения; 

—устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

—устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

—исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

—обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие 

организмы растений и животных; 

—объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

—обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

—сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

—наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

—исследовать строение отдельных органов организмов; 

—фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

—соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с дополнительными источниками информации; 

—давать определения; 

—работать с биологическими объектами.  

—организовывать свою учебную деятельность; 

—планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

—составлять план работы; 

—участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

—осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

—работать с текстом параграфа и его компонентами; 



 

 

—составлять план ответа;  составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые 

части, делать подзаголовки; 

—узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

—оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

—составлять план работы; 

—участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

—узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

Личностные результаты обучения 

—Формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

—осознание ценности здорового и безопасного образа  жизни; 

—формирование основ экологической культуры 

—развитие навыков обучения; 

—формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

—формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

—формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой  

деятельности; 

—осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

—осознание значения семьи в жизни человека; 

—уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Содержание  учебного предмета.  (70 часов, 2часа в неделю). 

Введение (3 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера - 

глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия 

живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 

условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение процесса 

эволюции организмов 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ (3 ч)  Происхождение и эволюция бактерий. Общие 

свойства прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения 

бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и 

медицинское значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии).  

Демонстрация Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы  Зарисовка схемы строения прокариотической клетки.  

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ (3 ч) Происхождение и эволюция грибов. 

Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа 

Несовершенные грибы1. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в 

биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, 

различные представители царства. Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы Строение плесневого гриба мукора*. Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов*. 

Тема 2.2. ЛИШАЙНИКИ (1 ч) Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы 

слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 1 Знание 

учащимися систематических таксонов не является обязательным. 

Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 

Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ (2 ч) Растительный организм как 

целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция 



 

 

жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. 

Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Демонстрация Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности 

различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления 

эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (2 ч) Водоросли как древнейшая группа растений. Общая 

характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные 

водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. Демонстрация Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения водорослей*. 

Тема 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ (4 ч) Происхождение и общая характеристика 

высших растений. Особенности организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; 

особенностиорганизации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Демонстрация Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и  плаунов, различные 

представители мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные, схема цикла развития папоротника, различные представители 

папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения мха*. Изучение 

внешнего строения папоротника*. 

Тема 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (2 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменныхих роль в биоценозах и 

практическое значение. Демонстрация Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, 

различные представители голосеменных. Лабораторные и практические работы Изучение 

строения и многообразия голосеменных растений*. 

Тема 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

(ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (6 ч)  Происхождение и особенности организации 

покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формыпокрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства  

однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространённость 

цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития 

цветковых растений (двойное оплодотворение), представители различных семейств 

покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Раздел 4. Царство Животные (38 ч) 

Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (1 ч) Животный организм как целостная 

система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности 

животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика животных; 

таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) 

животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы Анализ структуры различных биомов суши и 

мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ (2 ч) Общая характеристика простейших. Клетка 



 

 

одноклеточных животных как целостный организм; особенности организации клеток 

простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм 

саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики— паразиты человека и животных. 

Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль 

в биоценозах. 

Демонстрация Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители 

различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории 

туфельки. 

Тема 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (1 ч) Общая характеристика многоклеточных 

животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные— губки; 

их распространение и экологическое значение. Демонстрация Типы симметрии у 

многоклеточных животных, многообразие губок. 

Тема 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (3 ч) Особенности организации кишечнополостных. 

Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход 

регенерации у гидры. 

Тема 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) Особенности организации плоских червей. 

Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. 

Понятие о жизненном цикле; циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ 

жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего 

цепня. 

Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (1 ч) Особенности организации круглых червей (на примере 

человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития 

человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (3 ч) Особенности организации кольчатых червей (на 

примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых 

червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых 

червей в биоценозах. 

Демонстрация Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) Особенности организации моллюсков; смешанная полость 

тела. Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. 

Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы Внешнее строение моллюсков.  

Тема 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7 ч) Происхождение и особенности организации 

членистоногих. Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на 

примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, 



 

 

клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. 

Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным 

превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших 

ракообразных. Схема строения паука крестовика. Различные представители класса 

Паукообразные. Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения и многообразия 

членистоногих*. 

Тема 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1ч) Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; 

классы Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. 

Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Демонстрация Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ).НАДКЛАСС РЫБЫ (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые. Многообразие видов и черты приспособленности к 

среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация Многообразие рыб. Схема строения кистепёрых и лучепёрых рыб. 

Лабораторные и практические работы Особенности внешнего строения рыб в связи с 

образом жизни*. 

Тема 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (2 ч) Первые земноводные. Общая характеристика 

земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная 

организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие 

земноводных. 

Демонстрация Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с еёобразом жизни*. 

Тема 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (2 ч) Происхождение рептилий. Общая 

характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-

функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, 

ящерицы и змеи. 

Тема 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие 

птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие 

птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы 

леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). 

Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы Особенности внешнего строения птиц, связанные с их 

образом жизни*.  

Тема 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (4 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития 

живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 



 

 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

ДемонстрацияСхемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы Изучение строения млекопитающих*. Распознавание 

животных своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни 

человека*. 

Раздел 5. Вирусы (2 ч) 

Тема 5.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ 

(2 ч)  Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки 

при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний.  

Заключение (1 ч) 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области применения 

биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья человека. 

Резервное время— 3 ч. 

 

Тематическое планирование уроков биологии в 7 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

     1 Введение 3 

2 Царство Прокариоты 3 

3 Царство Грибы 4 

4 Царство Растения 16 

5 Царство Животные 38 

6 Царство Вирусы 2 

7 Заключение 1 

8 Повторение 3 

 итого 70 часов 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—признаки, доказывающие родство человека и животных. 

—биологические и социальные факторы антропогенеза; 

—основные этапы эволюции человека; 

—основные черты рас человека 

—вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека 

—основные признаки организма человека. 

—роль регуляторных систем; 

—механизм действия гормонов 

—части скелета человека; 

—химический состав и строение костей; 

—основные скелетные мышцы человека. 

—признаки внутренней среды организма; 

—признаки иммунитета; 

—сущность прививок и их значение. 

—существенные признаки транспорта веществ в организме 



 

 

—органы дыхания, их строение и функции; 

—гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний 

—органы пищеварительной системы; 

—гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной системы. 

—особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

—органы мочевыделительной системы; 

—меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы 

—строение и функции кожи; 

—гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

—строение и функции органов половой системы человека; 

—основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека 

—особенности высшей нервной деятельности человека; 

—значение сна, его фазы. 

—приёмы рациональной организации труда и отдыха; 

—отрицательное влияние вредных привычек. 

 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних предков 

человека, представителей различных рас. 

—узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и микропрепаратах; 

—устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, 

органов и их систем 

—выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

—соблюдать меры профилактики заболеваний органов 

—распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

—находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

—оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

—сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

—объяснять механизмы свёртывания и переливания крови. 

—различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

—измерять пульс и кровяное давление; 

—оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 

—выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и газообмена; 

—оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении угарным 

газом 

—характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы 

—выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии 

—объяснять механизм терморегуляции; 

—оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных ударах. 

—выделять существенные признаки психики человека; 

—характеризовать типы нервной системы 

—соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

—оказывать первую доврачебную помощь. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под руководством 

учителя; 

—участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

—работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

—выделять главные и существенные признаки понятий; 

—составлять описание объектов; 

—составлять простые и сложные планы текста; 

—осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

—выявлять причинно-следственные связи; 

—работать со всеми компонентами текста; 



 

 

—оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

—формирование ответственного отношения к учению, труду; 

—формирование целостного мировоззрения; 

—формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

—формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

—формирование основ экологической культуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообраз ных обезьян. 

Человек разумный. 

Демонстрация Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие 

черты сходства человека и животных. 

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной 

первобытной культуры человека. Изображение представителей различных рас человека. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (7 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена.  Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация Портреты великих учёных— анатомов и физиологов. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как 

основа гомеостаза. 

Демонстрация Схемы строения систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. Распознавание на таблицах органов и систем 

органов. 

Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы, иллюстрирующие строение, 

биологическую активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с различными 

нарушениями функций эндокринных желёз. Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 

системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, 

отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. 

Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств 

(анализаторы), их строение и функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение 

и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, 

обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка.  

Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 



 

 

система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; 

статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования опорно-

двигательной системы. 

Демонстрация Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания первой 

помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения костей. Измерение 

массы и роста своего организма. Выявление влияния статической и динамической нагрузки на 

утомление мышц. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы Изучение микроскопического строения крови. 

Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток 

крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы Измерение кровяного давления. Определение пульса и 

подсчёт числа сердечных сокращений. 

Раздел 9. Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, 

приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы Определение частоты дыхания. 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы Воздействие желудочного сока на белки, слюны  на 

крахмал. Определение норм рационального питания. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Раздел 12. Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация Модель почек. 

Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные 

кожи. 

Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 



 

 

роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. Предметные результаты 

обучения 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И.П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 

системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека.  

Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы Изучение приёмов остановки артериального и 

венозного кровотечений. Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей 

среды. 

Резервное время— 1 ч. 

. 

 

 

 

Тематическое планирование уроков биологии в 8 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

     1 Место человека  в системе органического 

мира 

2 

2 Происхождение человека 2 

3 История развития знаний о строении и 

функциях организма человека 

2 

4 Общий обзор строения и функций организма 

человека 

4 

5 Координация и регуляция 11 

6 Опора и движение 8 

7 Внутренняя среда организма 3 

8 Транспорт веществ 4 

9 Дыхание 5 

10 Пищеварение 5 

11 Обмен веществ и энергии 3 

12 Выделение 2 

13 Покровы тела 3 

14 Размножение и развитие 3 

15 Высшая нервная деятельность 5 

16 Человек и его здоровье 4 

17 Повторение 4 

 итого 70 часов 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 
Тема Введение (3ч) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: уровни организации живой материи и научные дисциплины, 

занимающиеся изучением процессов жизнедеятельности на каждом из них; химический состав 



 

 

живых организмов; роль химических элементов в образовании органических молекул; свойства 

живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, происходящих в неживой 

природе; царства живой природы, систематику и представите лей разных таксонов; 

ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

Учащиеся должны уметь: давать определения уровней организации живого и 

характеризовать процессы жизнедеятельности на каждом из них; характеризовать свойства 

живых систем; объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней 

организации; приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем 

классификации живых организмов; объяснять, почему организмы относят к разным 

систематическим группам. 

 

Тема 1.1. Химическая организация клетки (2 ч) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества; химические свойства и 

биологическую роль воды; роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности; уровни структурной организации белковых молекул; принципы 

структурной организации и функции углеводов; принципы структурной организации и функции 

жиров;  структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Учащиеся должны уметь: объяснять принцип действия ферментов; характеризовать 

функции белков; отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 ч) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 
Тема 1.3. Строение и функции (5 ч) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: определения понятий: «прокариоты», «эукариоты», 

«хромосомы», «кариотип», «митоз»; строение прокариотической клетки; строение прокариот 

(бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии)); строение эукариотической клетки; 

многообразие эукариот; особенности строения растительной и животной клеток; главные части 

клетки;органоиды цитоплазмы, включения; стадии митотического цикла и события, 

происходящие в клетке на каждой из них; положения клеточной теории строения организмов; 

биологический смысл митоза. 

Учащиеся должны уметь: характеризовать метаболизм у прокариот;  описывать 

генетический аппарат бактерий; описывать процессы спорообразования и размножения 

прокариот;  объяснять место и роль прокариот в биоценозах; характеризовать функции 

органоидов цитоплазмы, значение включений в жизнедеятельности клетки; описывать строение 

и функции хромосом. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: составлять схемы и таблицы для интеграции полученных 

знаний; обобщать и делать выводы по изученному материалу; работать с дополнительными 

источниками информации и использовать их для поиска необходимого материала; представлять 

изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; объяснять рисунки и 

схемы, представленные в учебнике; самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих 

в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; работать с микроскопом и 

изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования. 

 

Тема 2.1. Размножение организмов (2 ч) 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: многообразие форм бесполого размножения и группы 

организмов, для которых они характерны; сущность полового размножения и его 

биологическое значение; процесс гаметогенеза; мейоз и его биологическое значение; сущность 



 

 

оплодотворения. 

Учащиеся должны уметь: характеризовать биологическое значение бесполого 

размножения; объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 

 
Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (3 ч) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: определение понятия «онтогенез»; периодизацию 

индивидуального развития; — этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, 

органогенез); формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие 

полным и неполным превращением; прямое развитие; биогенетический закон Э. Геккеля и Ф. 

Мюллера; работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Учащиеся должны уметь: описывать процессы, протекающие при дроблении, 

гаструляции и органогенезе; характеризовать формы постэмбрионального развития; различать 

события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном превращении; 

объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; характеризовать этапы онтогенеза 

при прямом постэмбриональном развитии. 
Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития 

животных изученных таксономических групп; использовать индуктивный и дедуктивный 

подходы при изучении крупных таксонов; выявлять признаки сходства и различия в развитии 

животных разных групп; обобщать и делать выводы по изученному материалу; работать с 

дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого 

материала; представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков (10 ч) 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: определения понятий: «ген», «доминантный ген», 

«рецессивный ген», «признак», «свойство», «фенотип», «генотип», «наследственность», 

«изменчивость», «модификации», «норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

сущность гибридологического метода изучения наследственности; законы Менделя; закон 

Моргана. 

Учащиеся должны уметь: использовать при решении задач генетическую символику; 

составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; строить схемы скрещивания при 

независимом и сцепленном наследовании, наследовании, сцепленном с полом; сущность 

генетического определения пола у растений и животных; характеризовать генотип как систему 

взаимодействующих генов организма; составлять простейшие родословные и решать 

генетические задачи. 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости (6 ч) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: виды изменчивости и различия между ними. 

Учащиеся должны уметь: распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 ч) 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: методы селекции; смысл и значение явления гетерозиса и 

полиплоидии. 

Учащиеся должны уметь: объяснять механизмы передачи признаков и свойств из 

поколения в поколение и возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: давать характеристику генетических методов изучения 

биологических объектов; работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами; составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; готовить 



 

 

устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Тема 4.1. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о 

сущности живой природы; взгляды К. Линнея на систему живого мира; основные положения 

эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные и ошибочные черты; учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе; учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Учащиеся должны уметь: оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для 

развития биологии; характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. 

Дарвина; давать определения понятий «вид» и «популяция»; характеризовать причины борьбы 

за существование; определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование 

и борьбы с абиотическими факторами среды; давать оценку естественного отбора как 

результата борьбы за существование. 

 

Тема 4.3 Современные представления об эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция (5 ч) 

Тема 4.2. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (5 

ч) 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о 

сущности живой природы; взгляды К. Линнея на систему живого мира; основные положения 

эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные и ошибочные черты; учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе; учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Учащиеся должны уметь: оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для 

развития биологии; характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. 

Дарвина; давать определения понятий «вид» и «популяция»; характеризовать причины борьбы 

за существование; определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование 

и борьбы с абиотическими факторами среды; давать оценку естественного отбора как 

результата борьбы за существование. 

 

Тема 4.3 Современные представления об эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция (5 ч) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: значение заботы о потомстве для выживания; определения 

понятий «вид» и «популяция»; сущность генетических процессов в популяциях; формы 

видообразования; основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и 

параллелизм; результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: объяснять причины разделения видов, занимающих обширный 

ареал обитания, на популяции; характеризовать процесс экологического и географического 

видообразования; оценивать скорость видообразования в различных систематических 

категориях животных, растений и микроорганизмов; характеризовать ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенирацию; приводить примеры гомологичных и аналогичных 

органов. 

Тема 4. 4 Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

эволюции (2 ч)  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: главные направления эволюции: биологический прогресс и 

биологический регресс; типы  покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) 

и их значение для выживания;  объяснять относительный характер приспособлений; 

особенности приспособительного поведения. 

Учащиеся должны уметь: приводить примеры приспособленного строения тела, 

покровительственной окраски покровов и поведении живых организмов. 



 

 

Тема 4.5. Возникновение жизни на земле (2 ч) 

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать: теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на 

Земле. 

Учащиеся должны уметь: характеризовать химический, предбиологический, 

биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Тема 4.6. Развитие жизни на земле (3 ч) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: этапы развития животных и растений в различные периоды 

существования Земли; движущие силы антропогенеза; систематическое положение человека в 

системе живого мира; свойства человека как биологического вида; этапы становления человека 

как биологического вида; расы человека и их характерные особенности. 

Учащиеся должны уметь: описывать развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры; описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; описывать 

развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; описывать развитие жизни на Земле в 

кайнозойскую эру; характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в 

становлении человека; опровергать теорию расизма. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами; составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; готовить 

устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника и 

дополнительных источников; пользоваться поисковыми системами Интернета; выполнять 

лабораторные работы под руководством учителя; сравнивать представителей разных групп 

растений и животных, делать выводы на основе сравнения; оценивать свойства пород 

домашних животных и культурных растений по сравнению с дикими предками; находить 

информацию о развитии растений и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных изученных 

таксономических групп; использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов; выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и 

поведении животных и человека;  обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

 

Тема 5.1. Биосфера, её структура и функции (3 ч) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: определения понятий: «биосфера», «экология», «окружающая 

среда», «среда обитания», «продуценты», «консументы», «редуценты»;структуру и компоненты 

биосферы; компоненты живого вещества и его функции. Учащиеся должны уметь: 

классифицировать экологические факторы; характеризовать биомассу Земли, биологическую 

продуктивность; описывать биологические круговороты веществ в природе; объяснять действие 

абиотических, биотических и антропогенных факторов; характеризовать и различать 

экологические системы  биогеоценоз, биоценоз и агроценоз;  раскрывать сущность и значение в 

природе саморегуляции; описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных 

сообществ; характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, 

антибиотические и нейтральные.  

 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 ч) 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: антропогенные факторы среды; характер воздействия человека 

на биосферу; способы и методы охраны природы; биологический и социальный смысл 

сохранения видового разнообразия биоценозов; основы рационального природопользования; 

неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы; заповедники, заказники, парки России; несколько 

растений и животных, занесённых в Красную книгу. Учащиеся должны уметь: применять на 



 

 

практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве 

для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а также для решения всего комплекса 

задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами; составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; готовить 

устные сообщения и письменные рефераты на основе информации из учебника и 

дополнительных источников; пользоваться поисковыми системами Интернета; избирательно 

относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации.  

Личностные результаты обучения:  

Формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание учащимися 

ответственности и долга перед Родиной; ответственное отношение к обучению, готовность и 

способность к самообразованию; формирование мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору будущей профессии; способность учащихся строить дальнейшую 

индивидуальную траекторию образования на базе ориентации в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; соблюдение и пропаганда 

учащимися правил поведения в природе, их участие в природоохранной деятельности;  

умение реализовывать теоретические познания на практике; осознание значения 

образования для повседневной жизни и осознанный выбор профессии учащимися; способность 

учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, развить 

эстетическое восприятие общения с живыми организмами; признание учащимися права 

каждого человека на собственное аргументированное мнение;  

готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою 

точку зрения; критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; осознание важности формирования экологической 

культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; умение слушать и слышать другое 

мнение, вести дискуссию, умение оперировать фактами как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Общие закономерности. 9 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках.  

Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность 

живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой 

природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. 

Видовое разнообразие. 



 

 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10 ч) 

Тема 1.1. Химическая организация клетки (2 ч) 

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. 

Биологические полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. 

Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник энергии. ДНК— молекулы наследственности. Редупликация 

ДНК, передача наследственной информации. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 
Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 ч) 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 
Тема 1.3. Строение и функции (5 ч) 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. 

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. 

Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. Деление клеток. 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

Тема 2.1. Размножение организмов (2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенезаи овогенеза. Оплодотворение. 
Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (3 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 

зародыша— гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов 

и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. Биогенетический 

закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной 

изменчивости. 
Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков (10 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы 

Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип 

как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении 



 

 

признаков. 

Лабораторные и практические работы Решение генетических задач и составление 

родословных. 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости (6 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практикисельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Демонстрация Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы Построение вариационной кривой (размеры 

листьеврастений, антропометрические данные учащихся). 

Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных 

растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, 

отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (19 ч) 

Тема 4.1. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация Биографии учёных, внёсших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.2. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (5 

ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Демонстрация Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 4.3Современные представления об эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция (5 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её механизмы. 

Популяционнаяструктура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция – элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила 

эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. 

Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 

также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Материалы, 

характеризующие представителей животных и растений, внесённых в Красную книгу и 



 

 

находящихся под охраной государства. 

Лабораторные и практические работы Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений*. 

Тема 4. 4 Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

эволюции (2 ч)  

Биологический прогресс и биологических регресс. Приспособительные особенности 

строения. Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, 

двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное 

поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность 

приспособленности.  

Демонстрация Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и 

растительных организмов, обеспечивающие выживание в типичных для них условиях 

существования. Примеры различных видов покровительственной окраски у животных.  

Тема 4.5. Возникновение жизни на земле (2 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных. 

Тема 4.6. Развитие жизни на земле (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозой скую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле 

в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение 

человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homosapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древнийчеловек, первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. 

Популяционная структура вида Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных 

эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 ч) 

Тема 5.1. Биосфера, её структура и функции (3 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное 

вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других факторов 

в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. 

Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 

отношения— нейтрализм. 

Демонстрация Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её 



 

 

отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов 

биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. Карты, отражающие геологическую историю 

материков, распространённость основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы 

«Биосфера». Примеры симбиоза между представителями различных 

царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания).* 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме*. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 ч) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения 

планеты. 

Демонстрация Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах*. 
Повторение –6 (ч. ) 

Обмен веществ (1 ч.) 

Строение и функции клеток (1 ч.) 

Размножение организмов (1 ч.) 

Индивидуальное развитие организмов (1 ч.) 

Закономерности наследования и изменчивости признаков (1 ч.) 

Микроэволюция. Макроэволюция (1 ч.) 

 

Тематическое планирование уроков биологии в 9 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Введение  3 

     1 Структурная организация живых организмов 10 

2 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

5 

3 Наследственность и изменчивость организмов 20 

4 Эволюция живого мира на Земле 19 

5 Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии 

5 

6 Повторение 6 

 итого 68 часов 

 Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» 5-8 класс 

Рабочие программы «Изобразительное искусство 5-8 классы», авт.-сост. Б.М.Неменский - М.: 

«Просвещение»,  2015 

5 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 



 

 

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

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно - творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально - ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально - пространственного мышления как формы эмоционально - ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 



 

 

• освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно - материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

синтетических искусствах (театр и кино);  

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально - пространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

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

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности;  

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч). 

       1 раздел. Древние корни народного искусства (8 ч) 

 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. 

      2 раздел. Связь времён в народном искусстве (8 ч) 

 Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись. 

 Хохлома.  

Жостово. Роспись по металлу.  

Щепа.  Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.  

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

      3 раздел. Декор — человек, общество, время (12 ч) 

 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 

      4 раздел. Декоративное искусство в современном мире (7 ч) 

 Современное выставочное искусство.  

 Ты сам мастер. 

Тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 5 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 



 

 

     1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времён в народном искусстве 8 

3 Декор — человек, общество, время 12 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 

 итого 35 часов 

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

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

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 



 

 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно - творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально - ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально - пространственного мышления как формы эмоционально - ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

• освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно - материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

синтетических искусствах (театр и кино);  

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально - пространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

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

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности;  

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч) 

      1 раздел. Виды изобразительного искусства и основы образного языка  ( 9 ч) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.  

Художественные материалы.  

Рисунок — основа изобразительного творчества.  

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.  

Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

Цвет. Основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи.  

Объёмные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения. 



 

 

 

      2 раздел. Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира — натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.  

Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта. 

 

      3 раздел. Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч) 

 

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 

 

    4 раздел. Человек и пространство. Пейзаж (8 ч) 

 

Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства.  

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.  

Пейзаж — большой мир.  

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

 Пейзаж в русской живописи.  

Пейзаж в графике.  

Городской пейзаж.  

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

Тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 6 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

     1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка   

9 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 

4 Человек и пространство. Пейзаж 8 

 итого 35 часов 

7 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 



 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

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

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно - творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально - ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 



 

 

• развитие визуально - пространственного мышления как формы эмоционально - ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

• освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно - материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

синтетических искусствах (театр и кино);  

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально - пространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

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

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности;  

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч) 

1 раздел. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

Основы композиции в конструктивных искусствах Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!».  

Прямые линии и организация пространства. 

 Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

 Буква — строка — текст Искусство шрифта. 

 Когда текст и изображение вместе . Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна 

2 раздел. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

 3 раздел. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (12 ч) 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 



 

 

Живое пространство города .Город, микрорайон, улица. 

 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно 

- вещной среды интерьера.  

Природа и архитектура. Организация архитектурно - ландшафтного пространства.  

Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

 4 раздел. Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  Образ человека и индивидуальное 

проектирование (7 ч) 

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или…Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы). 

 

Тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 7 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

     1 Архитектура и дизайн — конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создаёт человек. Художник — 

дизайн — архитектура. Искусство композиции 

— основа дизайна и архитектуры 

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств 

8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека 

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  Образ 

человека и индивидуальное проектирование 

7 

 итого 35 часов 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

  В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 

 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно - творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально - ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально - пространственного мышления как формы эмоционально - ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

• освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно - материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

синтетических искусствах (театр и кино);  

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально - пространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

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



 

 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности;  

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 
Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3 ч) 

• Искусство вокруг нас. 

• Художественный образ - стиль – язык.  

• Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 ч) 

• Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж - поэтичная и 

музыкальная живопись. Зримая музыка.(2 ч) 

• Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 

• Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. Как начиналась 

галерея. (2 ч) 

• Музыкальный портрет. Александр Невский. 

• Портрет композитора в литературе и кино. 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (7ч) 

• Мир в зеркале искусства. 

• Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного перевода – искусство 

общения. Как происходит передача сообщения в искусстве? (2) 

• Искусство – проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства. 

• Художественные послания предков. Разговор с современником. 

• Символы в жизни и искусстве. 

• Музыкально-поэтическая символика огня. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (10 ч) 

• Что есть красота 

• Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. (2ч) 

• Есть ли у красоты свои законы. (2 ч) 

• Всегда ли люди одинаково понимали красоту. (2 ч) 

• Великий дар творчества: радость и красота созидания. 

• Как соотносятся красота и польза. 

• Как человек реагирует на явления в жизни и в искусстве. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе (8 ч) 

• Преобразующая сила искусства. (3 ч) 

• Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка «Снегурочка».  (5 

ч) 

Тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 8 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

     1  Искусство в жизни современного человека 3 

2 Искусство открывает новые грани мира 7 

3 Искусство как универсальный способ общения 7 

4 Красота в искусстве и жизни 10 

5  Прекрасное пробуждает доброе 8 

 итого 35 часов 

  

  

  



 

 

 Рабочая программа учебного предмета Музыка 5-8 класс; 

 (Сергеева Г.П.Музыка. 5-8 классы. Искусство.8-9 классы. Сборник 

рабочих программ. Предметные линии учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: учеб. пособие для общеобр. организаций /Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова.- 6-е изд., дораб.- М.Просвещение, 2018) 

 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета Личностные: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир и его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,  

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой  
деятельности музыкально – эстетического характера. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно – следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 

 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные: 

степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно 

– нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально – ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально – творческую деятельность ( слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально – пластическое движение, создание проектов и др.); 

воспитание эстетического отношение к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

различными видами изобразительного искусства; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изученного курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально – учебной деятельности, включая ИКТ; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально – 

творческих задач. 
наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству; 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 
разных искусств, различать их особенности; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 
исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения 

в музыке; 

понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно- 

эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 



 

 

конкурсов, фестивалей и др.; 

разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, музыки разных эпох; 

применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе 

поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Содержание учебного предмета  

Музыка как вид искусства. 

Интонация – носитель образного смысла. Многообразие интонационно – образных 

построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей 

и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной. Симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно – симфонический цикл., сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных 

образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и 

др.), их взаимосвязь и развитие. Программная  музыка. Многообразие связей 

музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие 

музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном 

театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и  

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 

(вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные 

инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными 

явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным 

творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская 

музыка XVII – XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до 



 

 

рубежа XIX – XXвв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального 

искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский 

хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной 

традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII – 

XVIIIвв.,зарубежная музыкальная культура XIXв. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX – XXI вв. 

Творчество русских и зарубежных композиторов XX – XXI вв. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX – 

XXI 

вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное 

творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. 

Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок – музыка (рок – опера, рок – н – ролл, фолк – рок, арт – 

рок), мюзикл, диско – музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. 

Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной 

традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония – сюита, концерт – 

симфония, симфония – действо и др.).Обобщение представлений школьников о 

различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 

хор; аккомпанемент, а capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный.Оркестр народных инструментов, эстрадно – 

джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Информационно – коммуникационные технологии в музыкальном 

искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. 

Воздействие музыки на человека. Её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни. Их воплощение 

в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни 

человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной  

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на 

распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

Тематическое планирование  5 класс 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество часов 

1. Музыка и литература 17 



 

 

2. Музыка и изобразительное искусство 18 

 Итого 35 

6 класс 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество часов 

1. Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки. 

17 

2. Мир образов камерной и симфонической 

музыки. 

18 

 Итого 35 

7 класс 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество часов 

1. Особенности драматургии сценической 

музыки. 

17 

2. Основные направления музыкальной 

культуры. 

18 

 Итого 35 

8 класс 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество часов 

1. Классика и современность. 17 

2. Традиции и новаторство в музыке. 18 

 Итого 35 

 

 

 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс 

(Тищенко А.Т. Технология: программа:5-8 

классы/А.Т.Тищенко,Н.В.Синица. -М.:Вентана-Граф,2015) 

 

Технология 5-6 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты: 

У  учащихся  будут сформированы: 

— познавательные интересы и  творческая активность  в области предметной  

технологической  деятельности; 

— желание  учиться  и  трудиться  на  производстве  для удовлетворения текущих  и  

перспективных потребностей; 

— трудолюбие и  ответственность за качество своей деятельности; 

— умение  пользоваться правилами  научной  организации  умственного и  физического  

труда; 

— самооценка своих умственных  и физических  способностей для труда в различных  

сферах с позиций  будущей социализации; 



 

 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного  труда как  условия безопасной  и  

эффективной  социализации; 

— бережное отношение  к природным  и  хозяйственным  ресурсам; 

— технико-технологическое и  экономическое  мышление  и  их  использование при  

организации  своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

У  учащихся  будут сформированы: 

— умение  планировать  процесс  созидательной и  познавательной  деятельности; 



— умение выбирать оптимальные  способы  решения  учебной  или  трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

— творческий  подход к решению  учебных  и  практических задач при моделировании  

изделия или  в ходе технологического  процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность  моделировать планируемые процессы  и  объекты; 

— умение аргументировать свои решения  и  формулировать выводы; 

—  способность   отображать  в  адекватной  задачам форме  результатысвоей деятельности; 

— умение  выбирать и  использовать источники информации  для подкрепления  

познавательной и  созидательной деятельности; 

— умение организовывать  эффективную  коммуникацию в совместной деятельности с 

другими  её участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников  в общую деятельность при  

решении  задач коллектива; 

— способность  оценивать  свою  деятельность с  точки  зрения  нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым  в обществе и  коллективе  требованиям и  принципам; 

— умение обосновывать пути  и средства устранения  ошибок  или  разрешения  противоречий  

в выполняемой  деятельности; 

— понимание  необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями  деятельности. 

Предметные результаты: 

В  познавательной  сфере у учащихся  будут сформированы: 

— владение алгоритмами  и методами решения технических  и технологических  задач; 

— ориентирование  в  видах и  назначении  методов получения  и  преобразования материалов, 

энергии,  информации,  объектов живой  природы и социальной  среды, а также  в 

соответствующих  технологиях  общественного  производства и  сферы услуг; 

—  ориентирование  в  видах,  назначении  материалов, инструментов  и оборудования,  

применяемых  в технологических  процессах; 

— использование  общенаучных  знаний  в процессе осуществления рациональной  

технологической  деятельности; 

— навык  рационального  подбора учебной  и  дополнительной  технической  и 

технологической  информации  для изучения технологий,  проектирования  и  создания 

объектов труда; 

— владение кодами,  методами чтения и способами графического  представления технической,  

технологической  и  инструктивной  информации; 

— владение методами творческой  деятельности; 

—  применение   элементов  прикладной   экономики  при   обосновании технологий  и  

проектов. 

В   сфере  созидательной  деятельности  у  учащихся  будут  сформированы: 

— способности  планировать технологический  процесс и процесс труда; 

— умение организовывать  рабочее место с учётом требований эргономики  и  научной  

организации  труда; 

— умение проводить необходимые опыты  и исследования при  подборе материалов и  

проектировании объекта труда; 

— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

— умение подбирать инструменты  и оборудование с учётом требований технологии  и  

имеющихся  материально-энергетических  ресурсов; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или  реализовывать прикладные технические  

проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или  реализовывать технологические  проекты,  

предполагающие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта  на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

— умение  разрабатывать план  возможного   продвижения   продукта  на региональном  рынке; 
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— навыки  конструирования механизмов, машин,  автоматических устройств,  простейших  

роботов с помощью  конструкторов; 

— навыки  построения  технологии  и разработки технологической  карты для исполнителя; 

— навыки  выполнения  технологических  операций с соблюдением установленных   норм,   

стандартов,  ограничений,  правил  безопасности труда; 

— умение  проверять промежуточные  и  конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов  и  карт  

пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

— знание  безопасных приёмов  труда, правил пожарной  безопасности, 

санитарии  и  гигиены; 

— ответственное отношение  к трудовой и технологической  дисциплине; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической   и  

технологической   информации  и  знаковых  систем  (текст,  таблица, схема, чертёж, эскиз,  

технологическая  карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и  

ситуацией  общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной  деятельности с учётом 

экономической оценки. 

В  мотивационной сфере у учащихся  будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или  социальной  сфере; 

— навыки  оценки  своих способностей к труду или профессиональному образованию  в 

конкретной предметной  деятельности; 

—  навыки   доказательного  обоснования   выбора  профиля  технологической подготовки  в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального  образования; 

— навыки  согласования своих возможностей  и  потребностей; 

— ответственное отношение  к качеству процесса и  результатов труда; 

— проявление экологической культуры  при  проектировании объекта и выполнении  работ; 

— экономность  и  бережливость в расходовании  материалов и  денежных  средств. 

В  эстетической сфере у учащихся  будут сформированы: 

— умения проводить дизайнерское проектирование  изделия или рациональную  эстетическую  

организацию  работ; 

— владение методами моделирования и  конструирования; 

— навыки  применения  различных  технологий  технического  творчества и  декоративно-

прикладного  искусства  в создании  изделий  материальной культуры  или  при  оказании  

услуг; 

— умение сочетать образное и логическое  мышление в процессе творческой  деятельности; 

— композиционное  мышление. 

В  коммуникативной сфере у учащихся  будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения  в процессе коммуникации,  адекватные 

сложившейся  ситуации; 

— способность  бесконфликтного общения; 

— навыки  участия в рабочей группе  с учётом общности  интересов её членов; 

— способность  к коллективному  решению  творческих  задач; 

— желание и  готовность  прийти  на помощь  товарищу; 

— умение  публично  защищать  идеи,  проекты,  выбранные  технологии и  др. 

 В   физиолого-психологической  сфере  у  учащихся  будут  сформированы: 

— развитие моторики  и координации движений  рук  при  работе с ручными  инструментами  

и  приспособлениями; 

— достижение  необходимой  точности  движений  и  ритма  при  выполнении  различных  

технологических  операций; 

—  соблюдение  требуемой  величины  усилия,  прикладываемого  к инструменту  с учётом 

технологических  требований; 
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— развитие глазомера; 

— развитие осязания,  вкуса,  обоняния. 

 

Содержание учебного предмета «Технология»  

 

5 класс 

Тема 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. Теоретические сведения. 

Проектная  деятельность. Что  такое  творчество. 

Тема 2. Производство. 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. 

Тема 3. Технология. 

Что  такое технология.  Классификация производств  и  технологий. 

Тема 4. Техника. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Тема 5. Технология получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Виды  материалов. Натуральные, искусственные  и синтетические  материалы. 

Конструкционные  материалы. Текстильные  материалы. 

Механические   свойства  конструкционных  материалов. Механические, физические  и  

технологические  свойства тканей  из натуральных волокон. 

Технология  механической  обработки  материалов. Графическое отображение  формы предмета. 

Тема 6. Технология обработки пищевых продуктов. 

Кулинария.  Основы  рационального  питания.  Витамины  и их значение в питании.  Правила 

санитарии,  гигиены  и  безопасности труда на кухне. 

Овощи  в питании  человека. Технологии  механической  кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная  нарезка овощей. Технологии тепловой обработки  овощей. 

Тема 7. Технология получения, преобразования и использования энергии. 

Что  такое энергия.  Виды  энергии.  Накопление  механической  энергии. 

Тема 8. Технология получения, обработки и использования информации. 

Информация.   Каналы   восприятия   информации   человеком.  Способы материального 

представления и  записи  визуальной  информации. 

Тема 9. Технология растениеводства. 

Растения как  объект технологии.  Значение культурных  растений в жизнедеятельности 

человека. Общая  характеристика  и  классификация   культурных  растений. Исследования 

культурных  растений или опыты  с ними. 

Тема 10. Технология животноводства. 

Животные   и  технологии   XXI   века.  Животные   и  материальные  потребности  человека. 

Сельскохозяйственные  животные  и  животноводство. 

Животные  —  помощники  человека.  Животные  на  службе  безопасности 

жизни  человека. Животные  для спорта,  охоты,  цирка  и  науки. 

Тема 11. Социальные технологии. 

Человек  как  объект технологии.  Потребности  людей. Содержание  социальных  технологий. 

 

6 класс 

Тема 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Теоретические сведения.  Введение в творческий  проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный  

этап. 

Тема 2. Производство. 

Труд  как   основа  производства.  Предметы   труда.  Сырьё  как   предмет труда. 

Промышленное   сырьё. Сельскохозяйственное  и  растительное сырьё.  Вторичное  сырьё и  

полуфабрикаты.  Энергия  как  предмет труда. Информация  как  предмет труда. 
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Тема 3. Технология. 

Основные признаки технологии.  Технологическая,  трудовая и производственная дисциплина.  

Техническая  и  технологическая  документация. 

Тема 4. Техника. 

Понятие  о технической  системе. Рабочие органы технических  систем (машин).   Двигатели  

технических   систем  (машин).   Механическая   трансмиссия в технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия  в технических  системах. 

Тема 5. Технология получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Технологии   резания.  Технологии   пластического   формования  материалов. Основные 

технологии  обработки древесных материалов ручными инструментами.  Основные  технологии  

обработки  металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической 

обработки строительных  материалов ручными  инструментами. 

Технологии  механического  соединения  деталей из  древесных материалов и  металлов. 

Технологии  соединения  деталей с помощью  клея.  Технологии  соединения  деталей и  

элементов конструкций  из  строительных материалов. Особенности  технологий  соединения 

деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии  влажно-тепловых  операций  при  

изготовлении  изделий из ткани  и  кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания  и лакирования. Технологии  

нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных  материалов. 

Тема 6. Технология обработки пищевых продуктов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления  

продуктов  и блюд из него. Технология  производства кисломолочных  продуктов  и 

приготовление  блюд из них.  Технология производства кулинарных  изделий из круп, бобовых 

культур. Технология приготовления  блюд из круп и бобовых. Технология производства 

макаронных  изделий и  технология  приготовления  кулинарных  блюд из них. 

Тема 7. Технология получения, преобразования и использования энергии. 

Что  такое  тепловая энергия.  Методы  и  средства получения  тепловой энергии.  

Преобразование тепловой энергии  в другие виды энергии  и работу. Передача тепловой 

энергии.  Аккумулирование тепловой энергии. 

Тема 8. Технология получения, обработки и использования информации. 

 Восприятие  информации.  Кодирование информации  при  передаче сведений.  Сигналы   и  

знаки   при  кодировании  информации.   Символы  как средство кодирования  информации. 

Тема 9. Технология растениеводства. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. 

Переработка и применение сырья дикорастущих растений.  Влияние  экологических  факторов  

на  урожайность  дикорастущих  растений.  Условия  и  методы сохранения  природной  среды. 

Тема 10. Технология животноводства. 

Технологии  получения  животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание 

животных  — элемент технологии производства животноводческой продукции. 

Тема 11. Социальные технологии. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации. 

 

 

Тематическое планирование уроков технологии в 5 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Методы и средства творческой 

и проектной деятельности 

4 

2 Производство 4 

3 Технология 6 

4 Техника 6 

5 Технологии получения, 8 
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обработки, преобразования и 

использования материалов 

6 Технологии обработки 

пищевых продуктов 

8 

7 Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии 

6 

8 Технологии получения, обработки 

и использования информации 

6 

9 Технологии растениеводства 8 

10 Технологии животноводства 6 

11 Социальные технологии 6 

   

 итого 68 часов 

 

Тематическое планирование уроков технологии в 6 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Методы и средства творческой 

и проектной деятельности 

4 

2 Производство 4 

3 Технология 6 

4 Техника 6 

5 Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 

8 

6 Технологии обработки 

пищевых продуктов 

8 

7 Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии 

6 

8 Технологии получения, обработки 

и использования информации 

6 

9 Технологии растениеводства 8 

10 Технологии животноводства 6 

11 Социальные технологии 6 

   

 итого 68 часов 

  

Технология 7 класс 1 группа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты: 

✓ Проявлять интерес, уважительное и доброжелательное отношение к культуре, истории, 

традициям, ценностям народов России и народов мира; 

✓ Оценивать собственные поступки, поведение; 

✓ Проявлять уважительное и заботливое  отношение к членам своей семьи; 

✓ Проявлять ответственность за результаты своей деятельности и трудолюбие; 

✓ Выражать желание  к познанию технологических процессов; 

✓ Участвовать в жизнедеятельности общественного объединения, класса; 

✓ Проявлять собственный лидерский потенциал; 
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✓ Соблюдать правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, в школе, на уроках 

технологии; 

✓ Придерживаться  здорового образа  жизни; 

✓ Ценить культурные традиции, художественные произведения; 

✓ Соблюдать нормы экологической культуры 
 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

6. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

8. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
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характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

9. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

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

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

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

13. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

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

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

non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять и играть возможные роли в совместной деятельности; 

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

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
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• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные 

и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное 

обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых 

данных для учебных станков; 
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● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических 

систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические 

и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных 

работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 

процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, 

моделирование, конструирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

Содержание  учебного предмета «Технология»  7 класс 

Раздел: Технологии домашнего хозяйства. Технологии творческой и опытнической 

деятельности (4ч) 

Тема: Освещение жилищного помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере  

Основные теоретические сведения: Запуск первого творческого проекта «Умный дом» или 

«Интерьер жилого дома». Цели и задачи изучения технологии в 7 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер 

Практические работы: Работа с инструкциями по ТБ в кабинете технологии. Выполнение 

электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Тема: Гигиена жилища  

Основные теоретические сведения: Виды уборки, их особенности. Правила проведения 

ежедневной, влажной и генеральной уборки. 

Практические работы: Выполнять генеральную уборку кабинета технологии.  

Тема: Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении  

Основные теоретические сведения: Электрические бытовые для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы для 

создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 
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Практические работы: Изучать потребность в бытовых электроприборах для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Находить и представлять информацию о видах и функциях 

климатических приборов. Подбирать современную бытовую технику с учетом потребностей и 

доходов семьи 

Тема: Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома» или «Умный дом»  

Основные теоретические сведения: Реализация этапов выполнения творческого проекта. 

Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление проекта. 

Практические работы: Выполнять проект по разделу «Интерьер жилого дома» или 

«Умный дом» 

Раздел: Кулинария. Технологии творческой и опытнической деятельности (6ч) 

Тема: Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Основные теоретические сведения: Запуск второго творческого проекта «Праздничный 

сладкий стол».  Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. 

Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и 

требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

Лабораторно - практические и практические работы: Определение качества молока и 

молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема:Изделия из жидкого теста  

Основные теоретические сведения: Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий 

из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Лабораторно - практические и практические работы: Определение качества мёда. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. Приготовление 

изделий из жидкого теста. 

Тема: Виды теста и выпечки  

Основные теоретические сведения: Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и 

тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно - практические и практические работы: Приготовление изделий из пресного 

слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема: Сладости, десерты, напитки  

Основные теоретические сведения: Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

Лабораторно - практические и практические работы: Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

Тема: Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

Основные теоретические сведения: Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно - практические и практические работа: Разработка меню. Приготовление 

блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на 

праздник с помощью ПК. 

Тема: Творческий проект по разделу «Праздничный сладкий стол»  
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Основные теоретические сведения: Реализация этапов выполнения творче6ского проекта. 

Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление проекта 

Практические работы: Выполнять проект по разделу «Кулинария» 

Раздел: Создание изделий из текстильных материалов (9ч) 

Тема: Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения: Запуск третьего творческого проекта. Классификация 

текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно - практические и практические работы: Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств.  

Тема: Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения: Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно - практические и практические работы: Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную 

величину.  

Тема: Моделирование поясной одежды  

Теоретические сведения: Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, СD, Интернета. 

Лабораторно - практические и практические работы: Моделирование юбки. Получение 

выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою.  

Тема: Раскрой швейного изделия  

Теоретические сведения: Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы. С ножницами, 

булавками, утюгом. 

Лабораторно - практические и практические работы: Выполнять экономную раскладку 

выкроек поясного изделия на ткани, обмеловку с учетом припусков на швы. Выкраивать косую 

бейку. Выполнять раскрой проектного изделия 

Тема: Технология ручных работ  

Теоретические сведения: Дублирование детали пояса клеевой прокладкой –корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками- 

подшивание 

Лабораторно - практические и практические работы: Дублировать деталь пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Выполнять правила безопасной работы с ножницами, булавками, утюгом. 

Изготовлять образцы ручных работ: подшивание прямыми потайными, косыми и 

крестообразными стежками 

Тема: Технология машинных работ  

Теоретические сведения: Основные машинные операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытыми 

срезом. 

Лабораторно - практические и практические работы: Выполнять подшивание потайным 

швом с помощью лапки для потайного подшивания. Стачивать косую бейку. Изготовлять образцы 

машинных швов: краевого окантовочного с закрытыми срезами и с открытым срезом 

Тема: Подготовка и проведение примерки  

Теоретические сведения: Технология обработки среднего шва юбки с застежкой – молнией 

и разрезом. Притачивание застежки – молнии вручную и на швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки 

поясной одежды. Устранение дефектов после примерки 

Лабораторно - практические и практические работы: Обрабатывать средний шов юбки с 
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застежкой – молнией на проектном изделии. Обрабатывать одностороннюю, встречную или 

бантовую складку на проектном изделии или образцах. Выполнять подготовку проектного изделия 

к примерке. Проводить примерку проектного изделия. Устранять дефекты после примерки. 

Тема: Технология изготовления поясных изделий  

Теоретические сведения: Последовательность обработки поясного изделия после примерки. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Выметывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего 

среза изделия. Обработка разреза на шве. Окончательная чистка и влажно- тепловая обработка 

изделия. 

Лабораторно - практические и практические работы: Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Находить и представлять информацию о промышленном оборудовании 

для влажно- тепловой обработки 

Тема: Творческий проект по разделу «Праздничный наряд»  

Теоретические сведения: Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление проекта. 

Лабораторно - практические и практические работы: Выполнять проект по разделу 

«Создание изделий из текстильных материалов» 

Раздел: Художественные ремёсла (9ч) 

Тема: Ручная роспись тканей  

Теоретические сведения: Запуск четвертого проекта. 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. 

Лабораторно - практические и практические работ: Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика.  

Тема: Основные стежки и швы на их основе  

Теоретические сведения: Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. 

Лабораторно - практические и практические работ: Подобрать материалы и 

оборудование для ручной вышивки. Выполнять образцы вышивки прямыми, петлеобразными, 

крестообразными и косыми ручными стежками. Выполнять эскизы вышивки ручными стежками. 

Находить и представлять информацию о лицевом шитье в период Древней Руси. 

Тема: Вышивка швом крест  

Теоретические сведения: Техника вышивания швом крест горизонтальными и 

вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Лабораторно - практические и практические работ: Выполнять образцы вышивки швом 

крест. Создавать схемы для вышивки в технике крест с помощью компьютера. 

Тема: Вышивка гладью  

Теоретические сведения: Техника вышивания художественной, белой и владимирской 

гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы 

французский узелок и рококо. 

Лабораторно - практические и практические работ: Выполнять образцы вышивки 

атласной и штриховой гладью, швами французский узелок и рококо. Выполнять эскизы для 

вышивки ручными стежками. 

Тема: Вышивка атласными лентами  

Теоретические сведения: Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Лабораторно - практические и практические работ: Выполнять образцы вышивки 

атласными лентами. Находить и предъявлять информацию об истории вышивки лентами в России 
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и за рубежом. Знакомиться с профессией вышивальщица. 

Тема: Творческий проект по разделу «Подарок своими руками»  

Теоретические сведения: Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление проекта. 

Лабораторно - практические и практические работ: Знакомство с примерами творческих 

проектов семиклассников. Определять цель и задачи проектной деятельности. Выполнять проект 

по разделу «Художественные ремесла» 

Раздел: Технологии творческой и опытнической деятельности (2ч) 

Тема: Оформление портфолио. Подготовка электронной презентации  

Теоретические сведения: Оформление портфолио. Подготовка электронной презентации 

Лабораторно - практические и практические работ: Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад к защите творческого проекта. 

Тема: Защита творческого проекта  

Практическая работа: Защищать творческий проект. 

Кейс 2: «Глобальное позиционирование “Найди себя на земном шаре”» (4ч) 

Несмотря на то, что навигаторы и спортивные трекеры стали неотъемлемой частью нашей 

жизни, мало кто знает принцип их работы. Пройдя кейс, обучающиеся узнают про ГЛОНАСС/GPS 

— принципы работы, историю, современные системы, применение. Применение логгеров. 

Визуализация текстовых данных на карте. Создание карты интенсивности. 

Теоретические сведения:изучаем проблематику, историю, виды и принципы работы глобальных 

навигационных спутниковых систем и их применение. Изучение назначения и принципов работы 

логгераов. 

Лабораторно - практические и практические работ: 

Уверенная рбота с логгером, визуализация навигационных данных на карте. Определение своего 

местоположения в пространстве с помощью технических средств ГЛОНАСС/GPS. 

Тематическое планирование уроков технологии в 7 классе 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 4 

2 Кулинария 6 

3 Создание изделий из текстильных 

материалов 

9 

4 Художественные ремесла 9 

5 Глобальное позиционирование 

“Найди себя на земном шаре 

4 

6 Защита проектов 3 

 итого 35 часов 

 

Технология 7 класс 2 группа 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

-  освоения обучающимися предмета   формирование целостного мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и общественной практики; 

- проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- овладение элементами организации умственного и физического труда;самооценка умственных и 

физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 
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- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

- выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

-осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отно-

шения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности;самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства;формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера;  

- формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

- освоения обучающимися предмет«Технология».  

-  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себяновых 

задач в учёбе и познавательной деятельности;    

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость;самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов;виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов;  

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения;  

- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;оценивание правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её решения;  

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям;  

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 
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технологических процессах;соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой 

деятельности и созидательного труда; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»в познавательной 

сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда;классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда;практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской деятельности; 

- проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах;  

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

- применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

- овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

-подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

-подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально- энергетических ресурсов; 

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений;соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 
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- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;документирование результатов труда и проектной деятельности; 

в мотивационной сфере: 

-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно- трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; 

- направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; 

-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда;умение выражать себя в доступных видах и формах худо-

жественно-прикладного творчества; 

- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; 

- интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

- аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

- овладение устной и письменной речью;построение монологических контекстных высказываний; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

              в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 
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- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Содержание  учебного предмета 

Раздел 1. «Технологии обработки конструкционных материалов» 26 часов 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 8 часов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. Заточка и 

настройка дереворежущих инструментов.Точность измерений и допуски при обработке. 

Отклонения и допуски на размеры детали.Столярные шиповые соединения. Технология шипового 

соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд.Технология соединения деталей шкантами 

и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами зри подготовке 

деталей и сборке изделий.Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.Правила безопасного труда 

при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологи-

ческих карт изготовления деталей из древесины.Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа 

рубанка.Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей.Расчёт шиповых соединений 

деревянной рамки.Изготовление изделий из древесины с шиповым соединение брусков. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, 

долблении и зачистке шипов и проушин.Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами 

в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

 4 часа 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей 

из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструк-

торской и технологической документации.Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной 

поверхности. Точение шаров и дисков.Технология точения декоративных изделий, имеющих внут-

ренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий.Экологичность 

заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. Изготовление деталей и 

изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. 

Практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке.Точение деталей из древесины по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами применения разметочных и 

контрольно-измерительных инструментов яри изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями.Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 2 часа 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей.Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в ме-

таллах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие 

инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания 

резьбы.Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали.Нарезание 

наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение.Изготовление деталей из 
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тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и техноло-

гическим картам. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 6 

часов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспо-

собления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности 

их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной 

работы на токарном станке.Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке.Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Операционная карта.Перспективные технологии производства деталей из металлов и 

искусственных материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации 

изделий из металлов и искусственных материалов.Профессии, связанные с обслуживанием, 

наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Практические работы. Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного 

станка.Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке.Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.Отработка 

приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической 

поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места.Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.Ознакомление 

с устройством настольного горизонтально- фрезерного станка. Ознакомление с режущим 

инструментом для фрезерования.Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка 

фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места.Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации.Разработка операционной карты на 

изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для 

разработки технологической документации.Изготовление деталей из металла и искусственных 

материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие («Меняя мир»).(2 часа) 

Введение в геоинформационные технологии. Кейс 1: «Современные карты, или Как 

описать Землю?». 

Кейс знакомит обучающихся с разновидностями данных. Решая задачу кейса, обучающиеся 

проходят следующие тематики: карты и основы их формирования; изучение условных знаков и 

принципов их отображения на карте; системы координат и проекций карт, их основные 

характеристики и возможности применения; масштаб и др. вспомогательные инструменты 

формирования карты.( 7 часов) 

Кейс 2: «Глобальное позиционирование “Найди себя на земном шаре”». 

Несмотря на то, что навигаторы и спортивные трекеры стали неотъемлемой частью нашей 

жизни, мало кто знает принцип их работы. Пройдя кейс, обучающиеся узнают про ГЛОНАСС/GPS 

— принципы работы, историю, современные системы, применение. Применение логгеров. 

Визуализация текстовых данных на карте. Создание карты интенсивности. (4 часа) 

Раздел 2. «Технологии домашнего хозяйства»1 часа 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.Основы технологии малярных 

работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности 

окраски поверхностей помещений, применение трафаретовОсновы технологии плиточных работ. 

Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. 

Технология крепления плитки к стенам и полам.Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ.Соблюдение правил безопасного труда при выполнении 
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ремонтно-отделочных работ.Практические работы. Изучение технологии малярных работ. 

Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. 

Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка на поверхность стены. Выполнение 

ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя.Ознакомление с 

технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки 

полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

 

Тематическое планирование уроков технологии в 7 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Технологии ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов 

8 

2 Технологии машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов 

4 

3 Технология ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

2 

4 Технология машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

6 

5 Знакомство. Техника 

безопасности. Вводное занятие 

(«Меняя мир»). 

2 

6 Введение в геоинформационные 

технологии. Кейс 

1:«Современные карты, или Как 

описать Землю?». 

 

7 

7 Глобальное позиционирование 

“Найди себя на земном шаре 

4 

8 Технология домашнего хозяйства 1 

9 Технологии ремонтно-отделочных 

работ 

1 

10 Основы технологии малярных 

работ. Практическая работа № 28 

Основы технологии плиточных 

работ. Практическая работа № 29 

2 

 итого 35 часов 
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Технология 8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и сознанию, овладение 

элементами организации умственного и физического труда 

3. Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

4. Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей. 

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива. 

Метапредметные результаты: 

1. Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учебе и познавательной деятельности 

2. Алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности. 

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы 

4. Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование и регуляция своей деятельности, 

подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения. 

5. Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками. 

6. Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения, 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда по 

принятым критериям и показателям. 

7. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда, соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1. Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности, 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя, объяснение процессов, 

явлений и связей, выявляемых в ходе исследований. 

2. Развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда. 

3. Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации. 

4. Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных задач 
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5. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений, соблюдение трудовой и технологической дисциплины, соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены. 

6. Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, осознание 

ответственности за качество результатов труда. 

7. Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий, разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда. 

8. Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществления выбора, 

аргументирование своей точки зрения, построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями. 

 

Содержание  учебного предмета «Технология»  8 класс 

 

Раздел 1 : «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч.) 

Тема 1:«Технология построения семейного бюджета»(4ч) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

члена семьи и всех членов семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения 

при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Лабораторно-практические работы.Определение положительных и отрицательных качеств двух- 

трех приобретенных вами вещей. Составление перечня товаров и услуг, которые могут быть 

источниками дохода школьника. Из курса обществознания вспомнить «Пирамиду потребностей». 

Рассчитать бюджет своей семьи на месяц. Исследование сертификата соответствия и штрихового 

кода. Исследование возможностей для бизнеса. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища (2ч) Теоретические сведения. Характеристика основных 

элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление 

с приточно- вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой 

фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 3:«Технологии функционирования инженерных коммуникаций в доме»(4ч) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации.Газоснабжение, электроснабжение, кондиционирование и вентиляция, 

информационные коммуникации. Система безопасности жилища. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Водопровод. Устройство водопроводных кранов, вентилей и смесителей. 

Современные системы фильтрации воды. Канализация. Устройство сифонов, сливных бачков 

различных типов.Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. Приемы работы с инструментами и приспособлениями 

для санитарно-технических работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно- технических 

работ. 

Лабораторно-практические. Изучить конструкции элементов водоснабжения и канализации. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

 Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).  

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Раздел 2:«Электротехника» (6 ч) 
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Тема 4:«Электромонтажные и сборочные технологии» (2ч) 

Теоретические сведения. Запуск творческого проекта «Разработка плаката по 

электробезопаснеости». Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря 

энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии. 

Тема5:«Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 часов) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи, её 

принципиальной монтажной схемах. Параметры потребителей и источников электроэнергии. 

Устройства защиты электрических цепей. Электроизмерительные приборы. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных 

изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. Типыэлектрических проводов. Приемы соединения проводов сращиванием, оконцеванием и 

пайкой. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных наладочных работ. 

Лабораторно-практические работы. Изучение домашнего электросчетчика в работе. Сборка 

электрической цепи и изготовление пробника. Сборка разветвленной электрической цепи. 

Сращивание одно- и многожильных проводов и их изоляция.Оконцевание проводов.  

Тема 6: «Электротехнические устройства и бытовые приборы» (2 часа) 

Теоретические сведения. Электроосветительные приборы. Лампы накаливания. Люминесцентное 

и неоновое освещение. Светодиодные источники света. Бытовые электронагревательные приборы. 

Электронагревательные элементы открытого и закрытого типа, ТЭНы. Биметаллический 

терморегулятор. Правила безопасной эксплуатации бытовых электроприборов. Цифровые 

приборы, их типы, область применения. 

Лабораторно-практические работы. Проведение энергетического аудита школы. Сборка и 

испытание термореле- модели пожарной сигнализации.  

Введение в программирование. 6 часов 

Теория: введение в образовательную программу.  Ознакомление обучающихся с программой, 

приёмами и формами работы. Вводный инструктаж по ТБ. 

Теория: история языка Python, сфера применения языка, различие в версиях, особенности 

синтаксиса. Объявление и использование переменных в Python. Использование строк, массивов, 

кортежей и словарей в Python. Использование условий, циклов и ветвлений в Python. 

Практика: запуск интерпретатора. Различия интерпретатора и компилятора. Написание 

простейших демонстрационных программ. Мини-программы внутри программы. Выражения в 

вызовах функций. Имена переменных. Упражнения по написанию программ с использованием 

переменных, условий и циклов. Генерация случайных чисел. Группировка циклов в блоки. 

Операции сравнения. 

 

Раздел 3: «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8ч) 

Тема 7. Сферы производства и разделение труда (2ч) Теоретические сведения. Сферы и отрасли 

современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Влияние техники и технологий на виды, 

содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника. Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и 

профессионального разделения труда. 

Тема 8. Профессиональное образование и профессиональная карьера (6ч) Теоретические 

сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 
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производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники 

получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного 

заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. Лабораторно-

практические и практические работы. Ознакомление по единому тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммам и массовых для 

региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск 

информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств  личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

Лабораторно-практические работы. Составление профессиограммы. Определение уровня своей 

самооценки. Определение своих склонностей. Анализ мотивов своего профессионального выбора. 

Профессиональные пробы. 

Раздел 4: «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (4часов) 

Тема9: «Исследовательская и созидательная деятельность»(4ч) 

Теоретические сведения. Защита творческих проектов. Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Технологические и 

теоретические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Цена изделия 

как товара. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. Реализация этапов 

выполнения творческого проекта. Критерии оценки проекта. Защита и презентация проекта. 

Исследовательско-творческие работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения 

проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. Выполнение 

проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Проектирование как сфера профессиональной деятельности», 

«Разработка плаката по электробезопасности», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» 

и др. 

Тематическое планирование уроков технологии в 8 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

2 

2 Технологии домашнего хозяйства 10 

3 Электротехника 6 

4 Введение в программирование 6 

5 Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение 

4 

6 Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

3 

7 Резерв   

 итого 35 часов 

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского.  

В.И. Ляха. 5-9 классы : учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / В.И, лях.- 5-е изд,_ 
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М.: Просвещение, 2016.- 104 с. 

5 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

кОтечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народаРоссии; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностеймногонационального российскогообщества; 

 - воспитание чувства ответственности и долга передРодиной; 

 - 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 

познавательныхинтересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку,его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нёмвзаимопонимания; 

   - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальныесообщества; 

   - участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономическихособенностей; 

   - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; 

   - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной 

учебно-исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

   - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровьюлюдей, правил поведения на транспорте и надорогах; 

   - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейнойжизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств 

личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать 
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ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения лично-стно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 

культуры. В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности о соответствии их возрастно-половымнормативам- 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическимиупражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развитии физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр исоревнований; 

« 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 кокружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных,физических нагрузок иотдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правилабезопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивнымсоревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательнойдеятельности; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. В области коммуникативнойкультуры: 

- 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 самостоятельных  занятиях  

физическими  упражнениями   испортом; 

- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьмии подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. В области физическойкультуры: 

- владениеумениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) 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 «перешагивание»; проплывать 50м; 

— 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; 
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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—12м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла вдлину 

(мальчики) и вобруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; 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 колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и 

борьбы в партере и в стойке(юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённымправилам); 

- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физическихспособностей; 

   - владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполненияупражнений; 

   - владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видовспорта; 

« 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 недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определя ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка,  

-  цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательныхзадач; 

« умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еёрешения; 

   - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

   - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителеми сверстниками; 

   - умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учётаинтересов; 

    - умение формулировать, аргументировать и отстаивать своёмнение; 

  - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. Метапредметные результаты проявляются в различных 

областяхкультуры. 
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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 

нравственныхкачеств; 

 - понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающегодлительную творческуюактивность; 

 - понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здоровогообраза жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося 

от норм)поведения. 

В области нравственной культуры: 

 - бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

» проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

 - 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 выполнениязаданий; 

- приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать ихбезопасность; 

- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями,гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физическогоутомления. 

В области эстетической культуры: 

- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасныхпоследствий; 

- понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетическойпривлекательности; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения 

ивзаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявлениек собеседнику внимания, интереса иуважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общихрешений; 

- 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 

физическими упражнениями, их планирования и наполнениясодержанием; 

- владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительнойдеятельности; 
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- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных формзанятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуальногоздоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха идосуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой  посредством  использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений,ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета- предметные, 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 международами; 

- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образажизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состоянияздоровья; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 
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технику ихвыполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

исоревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физическойподготовке; 

- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивнойодежды; 

- умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональнуюдеятельность. 

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 физическогоразвития; 

- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 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 оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. В области коммуникативной культуры: « способность 

интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие 

понятия итермины; 

- умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; » 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационнымижестами. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физическойподготовленности; 

- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностейорганизма; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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.  
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Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция 

честного спорта.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

 Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели.Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с общераз-

вивающей направленностью.Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Акробатические упражнения и комбинации.Ритмическая гимнастика 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 (д) Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Футбол.  Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 
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упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование уроков физической культуры в 5 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 11 

2 Баскетбол 16 

3 Гимнастика 18 

4 Лыжная подготовка 22 

5 Гандбол 3 

6 Волейбол 11 

7 Плавание 3 

8 Легкая атлетика 13 

9 Футбол 8 

   

 итого 105 часов 

6 класс 

.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

кОтечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народаРоссии; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностеймногонационального российскогообщества; 

 - воспитание чувства ответственности и долга передРодиной; 

 - 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 

познавательныхинтересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку,его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира; 
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- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нёмвзаимопонимания; 

   - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальныесообщества; 

   - участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономическихособенностей; 

   - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; 

   - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной 

учебно-исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

   - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровьюлюдей, правил поведения на транспорте и надорогах; 

   - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейнойжизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств 

личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения лично-стно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 

культуры. В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности о соответствии их возрастно-половымнормативам- 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическимиупражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развитии физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр исоревнований; 

« 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 кокружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных,физических нагрузок иотдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правилабезопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивнымсоревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
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разнообразных видов двигательнойдеятельности; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. В области коммуникативнойкультуры: 

- 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 самостоятельных  занятиях  

физическими  упражнениями   испортом; 

- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьмии подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. В области физическойкультуры: 

- владениеумениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) 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 «перешагивание»; проплывать 50м; 

— 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—12м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла вдлину 

(мальчики) и вобруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; 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 колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и 

борьбы в партере и в стойке(юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённымправилам); 

- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физическихспособностей; 

   - владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполненияупражнений; 

   - владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видовспорта; 

« 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 недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определя ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка,  

-  цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
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познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательныхзадач; 

« умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еёрешения; 

   - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

   - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителеми сверстниками; 

   - умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учётаинтересов; 

    - умение формулировать, аргументировать и отстаивать своёмнение; 

  - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. Метапредметные результаты проявляются в различных 

областяхкультуры. 

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 

нравственныхкачеств; 

 - понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающегодлительную творческуюактивность; 

 - понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здоровогообраза жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося 

от норм)поведения. 

В области нравственной культуры: 

 - бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

» проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

 - 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 выполнениязаданий; 

- приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать ихбезопасность; 

- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями,гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физическогоутомления. 

В области эстетической культуры: 
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- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасныхпоследствий; 

- понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетическойпривлекательности; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения 

ивзаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявлениек собеседнику внимания, интереса иуважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общихрешений; 

- 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 

физическими упражнениями, их планирования и наполнениясодержанием; 

- владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительнойдеятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных формзанятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуальногоздоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха идосуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой  посредством  использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
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состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений,ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета- предметные, 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 международами; 

- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образажизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состоянияздоровья; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику ихвыполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

исоревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физическойподготовке; 

- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивнойодежды; 

- умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональнуюдеятельность. 

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 физическогоразвития; 

- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 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 оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. В области коммуникативной культуры: « способность 

интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие 

понятия итермины; 

- умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; » 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 
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занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационнымижестами. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физическойподготовленности; 

- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностейорганизма; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие.  

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция 

честного спорта.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное 

содержание.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

 Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 
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занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с общераз-вивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы.  

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика 

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 (д) Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по 

правилам. Волейбол.  

Футбол.  Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

 

Тематическое планирование уроков физической культуры в 6 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 11 

2 Баскетбол 16 
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3 Гимнастика 18 

4 Лыжная подготовка 22 

5 Гандбол 3 

6 Волейбол 11 

7 Плавание 3 

8 Легкая атлетика 13 

9 Футбол 8 

   

 итого 105 часов 

7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

* воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

кОтечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящеемногонациональногонародаРоссии; 

» знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

* усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностеймногонационального российскогообщества; 

* воспитание чувства ответственности и долга передРодиной; 

* 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 познавательныхинтересов; 

* формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

* формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку,его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира; 

* готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нёмвзаимопонимания; 

* освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальныесообщества; 

* участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономическихособенностей; 

* развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; 

* формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной 

учебно-исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

* формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
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индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровьюлюдей, правил поведения на транспорте и надорогах; 

* осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейнойжизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств 

личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 

культуры. В областипознавательнойкультуры: 

* владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности о соответствии их возрастно-половымнормативам- 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическимиупражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физическойподготовленности. 

В областинравственнойкультуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр исоревнований; 

« 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 кокружающим. 

В областитрудовойкультуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных,физических нагрузок иотдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правилабезопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивнымсоревнованиям. 

В областиэстетическойкультуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательнойдеятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. В областикоммуникативнойкультуры: 

• 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 самостоятельных  занятиях  

физическими  упражнениями   испортом; 

* владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьмии подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

* владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
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адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. В областифизическойкультуры: 

• владениеумениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) 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 «перешагивание»; проплывать 50м; 

— 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—12м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла вдлину 

(мальчики) и вобруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; 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 колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и 

борьбы в партере и в стойке(юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённымправилам); 

* демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физическихспособностей; 

* владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполненияупражнений; 

* владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видовспорта; 

« 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 недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определя ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка,  

* ть цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельнопланироватьпути достижения целей, в том 

числеальтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательныхзадач; 

« умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

* умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еёрешения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителеми сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учётаинтересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своёмнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. Метапредметныерезультатыпроявляются в 

различныхобластяхкультуры. 

В областипознавательнойкультуры: 

* овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственныхкачеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающегодлительную творческуюактивность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здоровогообраза жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося 

от норм)поведения. 

В областинравственнойкультуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

» проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

* ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственнойдеятельности. 

 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнениязаданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать ихбезопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями,гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физическогоутомления. 

В областиэстетическойкультуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасныхпоследствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетическойпривлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения 

ивзаимодействия. 

В областикоммуникативнойкультуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявлениек собеседнику внимания, интереса иуважения; 

* владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
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деятельности, находить компромиссы при принятии общихрешений; 

* владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В областифизическойкультуры: 

* владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнениясодержанием; 

* владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительнойдеятельности; 

* владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных формзанятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

* понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуальногоздоровья; 

* овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебнойнедели; 

* приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха идосуга; 

* расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой  посредством  использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнени-ями с разной целевойориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений,ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета- предметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В областипознавательнойкультуры: 

* знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы международами; 

* знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 
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задач и форм организации; 

* знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образажизни. 

В областинравственнойкультуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состоянияздоровья; 

* умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику ихвыполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

исоревнований. 

В областитрудовойкультуры: 

* способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физическойподготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивнойодежды; 

* умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональнуюдеятельность. 

В областиэстетическойкультуры: 

* 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 физическогоразвития; 

* умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 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 оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. В области коммуникативной культуры: « способность 

интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие 

понятия итермины; 

* умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; » 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационнымижестами. 

В областифизическойкультуры: 

* способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физическойподготовленности; 

* способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностейорганизма; 

* умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 
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уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

сОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Адаптивная физическая 

культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция 

честного спорта. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное 

содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

Восстановительный 

массаж. Проведение 

банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 
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учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика 

(девочки). Опорные 

прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

(девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по 

правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол.  Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование уроков физической культуры в 7 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 11 

2 Баскетбол 16 

3 Гимнастика 18 

4 Лыжная подготовка 22 

5 Гандбол 3 

6 Волейбол 11 

7 Плавание 3 

8 Легкая атлетика 13 

9 Футбол 8 

   

 итого 105 часов 

 

 

 

 



8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

* воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

кОтечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящеемногонациональногонародаРоссии; 

» знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

* усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностеймногонационального российскогообщества; 

* воспитание чувства ответственности и долга передРодиной; 

* 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 

познавательныхинтересов; 

* формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

* формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку,его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира; 

* готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нёмвзаимопонимания; 

* освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальныесообщества; 

* участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономическихособенностей; 

* развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственнымпоступкам; 

* формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной учебно-

исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

* формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровьюлюдей, правил поведения на транспорте и надорогах; 

* осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейнойжизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи. 
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Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств 

личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к 

обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 

культуры. В областипознавательнойкультуры: 

* владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности о соответствии их возрастно половым нормативам 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическимиупражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физическойподготовленности. 

В областинравственнойкультуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр исоревнований; 

« 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 кокружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных,физических нагрузок иотдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правилабезопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивнымсоревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательнойдеятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 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 самостоятельных  занятиях  физическими  

упражнениями   испортом; 
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* владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьмии подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

* владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности. В областифизическойкультуры: 

• владениеумениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) 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 «перешагивание»; проплывать 50м; 

— 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—12м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов 

на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла 

вдлину 

(мальчики) и вобруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; 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 колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и борьбы 

в партере и в стойке(юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённымправилам); 

* демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физическихспособностей; 

* владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполненияупражнений; 

* владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 

бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видовспорта; 

« 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 недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определя ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов 

(мяч, палка, скакалка,  

* ть цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельнопланироватьпути достижения целей, в том 
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числеальтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательныхзадач; 

« умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

* умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еёрешения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителеми сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учётаинтересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своёмнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. Метапредметныерезультатыпроявляются в различныхобластяхкультуры. 

В областипознавательнойкультуры: 

* овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственныхкачеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающегодлительную творческуюактивность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здоровогообраза жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от 

норм)поведения. 

В областинравственнойкультуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

» проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

* ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственнойдеятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, повышающих результативность выполнениязаданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать ихбезопасность; 
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• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями,гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физическогоутомления. 

В областиэстетическойкультуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи, допинг), и их опасныхпоследствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетическойпривлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения ивзаимодействия. 

В областикоммуникативнойкультуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявлениек собеседнику внимания, интереса иуважения; 

* владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общихрешений; 

* владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить её до собеседника. 

В областифизическойкультуры: 

* владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнениясодержанием; 

* владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительнойдеятельности; 

* владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных формзанятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны 

отражать: 

* понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуальногоздоровья; 

* овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебнойнедели; 

* приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 
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оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха идосуга; 

* расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой  посредством  использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнени-ями с разной целевойориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений,ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета- предметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В областипознавательнойкультуры: 

* знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы международами; 

* знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

* знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образажизни. 

В областинравственнойкультуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 

разным уровнем их умений, физических способностей, состоянияздоровья; 

* умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

ихвыполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 

во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры исоревнований. 

В областитрудовойкультуры: 

* способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической 

и физическойподготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивнойодежды; 

* умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональнуюдеятельность. 
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В областиэстетическойкультуры: 

* 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 

физическогоразвития; 

* умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 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 оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. В области коммуникативной культуры: « способность 

интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие 

понятия итермины; 

* умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; » способность 

осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве 

командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационнымижестами. 

В областифизическойкультуры: 

* способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные 

комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физическойподготовленности; 

* способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностейорганизма; 

* умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 
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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 зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного 

дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с общераз-вивающей 

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, 
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выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование уроков физической культуры в 8 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 19 

2 Баскетбол 14 

3 Гандбол 4 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

5 Лыжная подготовка 18 

6 Волейбол 14 

7 Единоборства 9 

8 Футбол 4 

9 Легкая атлетика 5 

 итого 105 часов 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

* воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

» знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

* усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

* воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

* формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

* формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

* формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

* готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
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* освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

* участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

* развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

* формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

* формирование 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; 

* осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной  

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств 

личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к 

обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 

культуры. В области познавательной культуры: 

* владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности о соответствии их возрастно-половым нормативам- 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической  

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

« способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• 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; 
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• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 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 процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 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 самостоятельных  занятиях  физическими  

упражнениями   и спортом; 

* владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

* владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 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 старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) 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 «перешагивание»; 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 четырёх элементов 

на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в 

длину 

(мальчики) и вобруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; 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 колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и борьбы 

в партере и в стойке (юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

* демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 
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* 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 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 

бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов 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 недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определя ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов 

(мяч, палка, скакалка,  

* ть цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

« умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

* умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• 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 коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 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 (отклоняющегося от норм) 

поведения. 
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В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

» проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

* 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; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности посредством активного использования занятий физическими 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 жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

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 совместной 

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 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

* владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

* владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей 



 

473 
 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны 

отражать: 

* понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

* овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

* приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

* расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой  посредством  использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнени- ями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета- предметные, 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 целей, задач и 

форм организации; 

* знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 
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разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

* умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде 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; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

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 индивидуальной 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 движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 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 оценивать 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 организовывать и проводить; » способность 

осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве 

командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

* способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные 

комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

* способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

* умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 



 

475 
 

ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного 

спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного 

дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 
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Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол.  Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения 

общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование уроков физической культуры в 9 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 19 

2 Баскетбол 14 

3 Гандбол 4 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

5 Лыжная подготовка 18 

6 Волейбол 14 

7 Единоборства 9 

8 Футбол 4 

9 Легкая атлетика 4 

 итого 102 часа 



 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Таранин А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая программа для 5-9 классов - М.: Вентана-Граф, 2020. 

 5 класс 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

⎯ объяснять смысл основных понятий (в рамках изучениенового материала);  

⎯ характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

⎯ раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

⎯ выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;   

⎯ раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

⎯ классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида; 

⎯ анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона; 

⎯ различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); 

⎯ приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

⎯ предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

⎯ проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 

⎯ организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; проявлять 

разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми электроприборами; 

⎯ ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

⎯ оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) Познавательные:  

⎯ использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации;  

⎯ сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

⎯ сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

⎯ осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными 

природными и техногенными происшествиями.  

⎯ Регулятивные:  

⎯ планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на 

изученные правила поведения в различных ситуациях;  

⎯ контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков;  

⎯ оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения. Коммуникативные:  

⎯ участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников);  

⎯ формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

⎯ составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях;  

⎯ характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения 

их значения и смысла;  
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⎯ характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных 

способах их устранения. 

Личностные результаты:  

⎯ освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

⎯ сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений;  

⎯  эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоциального поведения;  

⎯ наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям;  

⎯ устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(1 ч. в неделю, всего 35 часов, из них 2 ч.  резервное время) 

 

Введение (1 час) 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Что такое 

здоровый образ жизни, природные и техногенные ситуации. 

 

Раздел 1. Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя (9часов) 

Почему нужно знать свой организм. Особенности организма человека. Какие системы органов 

есть у человека. За что отвечают системы органов, их характеристика. Укрепление нервной системы: 

что нервная система «любит», чего нервная система «не любит».Тренировка сердца. Развитие 

дыхательной системы, дыхательные упражнения для утренней гимнастики. Правильное рациональное 

питание: умеренность, сбалансированность, разнообразие, своевременность. Виды углеводов 

(«медленные», «быстрые»), их влияние на организм и здоровье человека. Пирамида 

сбалансированного питания. Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус. 

П/р №1 «Измерение пульса» 

П/р №2 «Меню для подростка» 

П/р №3 «Тренировка глаз» 

 

Раздел 2. Проектная деятельность (2 часа) 

Программное содержание Исследовательская деятельность по темам: «Слух человека и 

животных. Сравнительная характеристика», «Как сохранить обоняние?», «Богатство вкусовых 

ощущений. Как сохранить его?». 

 

Раздел 3. Здоровый образ жизни (7 часов) 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье: условия жизни, образ 

жизни, врождённые особенности, качество медицинского обслуживания. Организованность и 

здоровье. Организованность и планирование своей жизни — условия сохранения здоровья. Чистота — 

залог здоровья. Правила личной гигиены. Тщательно вымытые овощи и фрукты как условие 

сохранения здоровья. Движение — это жизнь. Положительное влияние физкультуры на организм 

человека. Комплекс упражнений для развития движений. Программа повышения уровня своей 

физической подготовки. Компьютер и здоровье. Отрицательное влияние работы с компьютером на 

здоровье человека: усталость, перевозбуждение, ухудшение зрения, отрицательное эмоциональное 

состояние, «синдром круглой спины». Правила безопасного пользования компьютером. Упражнения, 

которые снимают усталость при работе с компьютером. 

П/р №4 «Составление программы закаливания» 

 

Раздел 4. Мой безопасный дом (4 часа) 
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Поддержание чистоты и порядка в доме. Мыши, крысы, тараканы — животные не домашние! 

Распространение грызунами и тараканами опасных инфекционных заболеваний. Чистота — одно из 

условий борьбы с грызунами и тараканами. Соблюдение правил при проведении хозяйственных работ 

(мытьё посуды, уборка комнат). Дела домашние: техника безопасности. Проявление осторожности, 

предусмотрительности при проведении хозяйственных работ (работа с клеем, молотком, пилой и пр.). 

Правила поведения при появлении запаха газа, при пожаре. Безопасное электричество и газ. Правила 

использования электроприборов; условия возникновения коротких замыканий, пожаров; получение 

ожогов и травм. Правила безопасного пользования газом. 

 

Раздел 5. Безопасность на дорогах и транспорте (6 часов) 

Дорожное движение в населённом пункте. Выбор пути. Безопасная дорога в школу. Поведение 

на улицах и дорогах. Знание адреса школы, названия ближайших остановок транспорта. Участники 

дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители. Соблюдение Правил дорожного движения — 

условие сохранения жизни и здоровья. Необходимость внимательного отношения к дорожной 

обстановке, оценка дорожной ситуации. Знаки дорожного движения: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие. «Дорожные ловушки». Правила передвижения на регулируемых и 

нерегулируемых перекрёстках и улицах. Правила поведения пешехода и пассажира.  

П/р №5 «Безопасный маршрут до школы» 

П/р №6 «Анализ и характеристика дорожных знаков» 

П/р №7 «Обсуждение ситуаций, связанных с дорожными ловушками» 

 

Раздел 6. Школьная жизнь (4 часа) 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и на 

территории школы. Поведение на уроках, переменах, в столовой, раздевалке и других школьных 

помещениях. Общение со сверстниками. Поведение в школе, которое может привести к беде. 

Устранение конфликтов. Заболевший ученик в школе. Помощь заболевшему сверстнику. 

Ориентировка в школьных помещениях. Меры предупреждения пожара, правила эвакуации, правила 

поведения при пожаре. 

П/р №8 «Учимся выполнять правила поведения» 

 

Итоговое повторение и систематизация знания (2 часа) 

Систематизировать и обобщить знания учащихся по основам безопасности жизнедеятельности. 

Особенности организма человека. Какие системы органов есть у человека. За что отвечают системы 

органов, их характеристика. Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье: 

условия жизни, образ жизни, врождённые особенности, качество медицинского обслуживания. 

Поддержание чистоты и порядка в доме.  
Правила использования электроприборов; условия возникновения коротких замыканий, 

пожаров; получение ожогов и травм. Правила безопасного пользования газом. 

 

Тематическое планирование уроков ОБЖ в 5 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Чтобы сохранить здоровье, 

нужно знать себя 

 

9 

3 Проектная деятельность 2 

4 Здоровый образ жизни 7 

5 Мой безопасный дом 4 

6 Безопасность на дорогах и 

транспорте 

6 

7 Школьная жизнь 4 

8 Повторение  2 
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 итого 35 часов 

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

• объяснять смысл основных понятий (в рамках изучениенового материала); 

характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных чрезвычайных 

ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

• раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

• выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  раскрывать 

особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

• классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида; 

• анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона; 

• различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); 

• приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

• предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

• проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 

• организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; проявлять 

разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми электроприборами; 

• ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

• оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 
Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) Познавательные:  

• использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации;  

• сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

• сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

• осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными 

природными и техногенными происшествиями.  
Регулятивные:  

• планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на 

изученные правила поведения в различных ситуациях;  

• контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков;  

• оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения. Коммуникативные:  

• участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников);  

• формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

• составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях;  

• характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения 

их значения и смысла;  
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• характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных 

способах их устранения. 

Личностные результаты:  

• освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

• сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений;  эмоционально-отрицательная оценка 

потребительского отношения к окружающей среде, к проявлению асоциального поведения;  

• наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям;  

• устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(1 ч. в неделю, всего 35 часов, из них 3 ч. резервное время) 

 

Ведение (2 часа) 

Необходимость изучения предмета ОБЖ. Характеристика понятий «жизнедеятельность», 

«безопасность», «здоровый образ жизни», «ситуация, опасная для жизни», «чрезвычайная ситуация». 

Символическое изображение правил ОБЖ. Человеческий фактор, как основная причина 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

Раздел 1. На игровой площадке (10 часов) 

Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой площадке. Меры 

безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием, при езде на велосипеде, роликовых 

коньках и пр. Зимние игры. Безопасность катания на санках и ледянках. Предусмотрительность и 

осторожность во время игр. Особенности поведения на игровой площадке при условии близости 

игровой зоны для самых маленьких детей. Правила проведения спортивных игр (футбол, волейбол, 

хоккей и др.) при небольших размерах игровой площадки и близости дороги или шоссе. Оказание 

первой помощи при ушибах, вывихах, переломах. Животные на игровой площадке. Правила поведения 

при встрече с собакой. Способность определить её настроение по позе и поведению. 

Предусмотрительность и осторожность. Первая помощь при укусе собаки. 

П/р №1 «Практическая работа: первая помощь при травмах» 

П/р №2 «Оценка поз и мимики собаки» 

П/р №3 «Первая помощь при укусе» 

 

Раздел 2. На природе (18 часов) 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, Солнцу, 

часам, Полярной звезде, местным признакам. Измерение расстояния на местности.  

П/р №4 «Ориентирование на местности разными способами» 

П/р №5 « Измерение расстояний на местности» 

 

Раздел 3. Природа полна неожиданностей 

Характеристика опасностей, которые могут встретиться во время прогулок на природе. Общие 

правила поведения во время экскурсий в природу. Правила поведения в экстремальных ситуациях 

(при потере ориентиров на незнакомой местности и др.). Опасные встречи (звери, насекомые, змеи). 

Первая помощь при укусе насекомого, змеи. Правила поведения на водоёмах. Выбор и оценка места 

для купания. Первая помощь при судорогах, солнечном ударе, уто плении. Оценка состояния льда в 

осеннее и весеннее время. Правила безопасного поведения на льду. Переправа через водные преграды  

 

П/р №6 «Оказание помощи при укусе насекомых и змей» 
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Раздел 4. Проектная деятельность (2 часа) 

Представление группами проектов на тему «Экскурсия в природу и её организация». 

 

Повторение (3 часа) 

Раздел 1. (1 час) 

Что необходимо для правильной подготовки к прогулке? Причины устранения неприятных 

последствий. Выбор одежды и обуви с учётом времени года, состояния погоды, предполагаемых 

занятий и игр на прогулке. Какие ситуации могут возникнуть во время прогулки? Меры безопасного 

использования качелей, игрового оборудования и сооружений на площадке. Особенности поведения 

на игровой площадке при условии близости игровой зоны для самых маленьких детей.  

Раздел 2 (1 час) 

Ориентирование на местности. Повторить понятие, что такое ориентир? Ориентирование по 

компасу, солнцу и часам, Полярной звезде, местным признакам.  

Раздел 3 (1 час) 

Дать характеристику опасностей, которые могут встретиться во время прогулок на природе. 

Общие правила поведения во время экскурсий в природу. Правила поведения в экстремальных 

(аварийных) ситуациях (потеря ориентировки, незнакомая местность и др.). Опасные встречи (звери, 

насекомые, змеи). Первая помощь при укусе насекомого, змеи, других животных. 

 

Тематическое планирование уроков ОБЖ в 6 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 На игровой площадке 10 

3 На природе 5 

4 Природа полна 

неожиданностей 

13 

5 Проектная деятельность 2 

6 Повторение   3 

 итого 35 часов 

7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

• объяснять смысл основных понятий (в рамках изучениенового материала); 

характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных чрезвычайных 

ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

• раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

• выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  раскрывать 

особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

• классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида; 

• анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона; 

• различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); 

• приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

• предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

• проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 
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• организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; проявлять 

разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми электроприборами; 

• ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

• оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 
Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) Познавательные:  

• использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации;  

• сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

• сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

• осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными 

природными и техногенными происшествиями.  
Регулятивные:  

• планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на 

изученные правила поведения в различных ситуациях;  

• контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков;  

• оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения. Коммуникативные:  

• участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников);  

• формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

• составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях;  

• характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения 

их значения и смысла;  

• характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных 

способах их устранения. 
Личностные результаты:  

• освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

• сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений;  эмоционально-отрицательная оценка 

потребительского отношения к окружающей среде, к проявлению асоциального поведения;  

• наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям;  

• устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(1 ч. в неделю, всего 35 часов, из них 4 ч. резервное время) 

Введение  

Характеристика понятий «жизнедеятельность», «безопасность», «здоровый образ жизни», 

«ситуация, опасная для жизни», «чрезвычайная ситуация», «природная катастрофа», «техногенная 

катастрофа». 

 

Туристский поход: радость без неприятностей  

Подготовка к походу. Правила организации безопасного туристского похода. Подбор 

снаряжения, сбор продуктов питания. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. 
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Спальный мешок. Походная аптечка. Список лечебных препаратов, необходимых в походе.  

Режим дня в многодневном походе. Правила организации режима дня туриста: время для 

передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. Походная еда, правила её 

приготовления. 

Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки, их пагубное влияние. Алкоголь. Вред алкоголя для здоровья, умственной 

деятельности, поведения человека. Особая опасность приёма алкоголя в подростковом возрасте. 

Курение. Вред курения для здоровья. Особая опасность курения в подростковом возрасте.  

Медицинские знания и умения: упражнения при простуде и влажном кашле; первая помощь при 

отравлении; аллергия и её влияние на организм человека; если в глаз попала соринка. Заболевания, 

вызванные отсутствием гигиены (глисты, дизентерия, педикулёз). Правила закаливания. Условия 

безопасной работы за компьютером. Приёмы осторожного обращения с клеем при проведении 

домашних хозяйственных работ. Первая помощь при отравлении газом. Симптомы сотрясения мозга, 

действия в случае подозрения на сотрясение мозга; остановка кровотечения из носа. Правила 

поведения заболевшего. Помощь при ожогах, отравлении угарным газом. Способы снятия усталости. 

Предупреждение простудных заболеваний. Первая помощь при подозрении на переломы и вывихи. 

Первая помощь при укусе собаки. Первая помощь при укусе насекомых, змей, клещей. Ядовитые 

растения и грибы. Помощь при отравлении грибами. Оказание первой помощи при солнечном ударе, 

утоплении, судороге. Первая помощь при потёртости кожи. Лечение ожогов в туристском походе.  

Практические работы 

Способы тренировки дыхательной системы (дыхательные упражнения); проверка степени 

загрязнения воды; режим питания подростков; овладение приёмами тренировки глаз; выполнение 

физических упражнений; индивидуальная программа закаливания; правила безопасного пользования 

компьютером; выбор безопасного пути из дома в школу; оценка дорожной ситуации; правила 

дорожного движения; обсужде 16 ние ситуаций, связанных с поведением в школе; репетиция 

эвакуации из помещения школы при возникновении пожара; первая помощь при лёгких травмах; 

овладение навыком работы с компасом; определение сторон света по солнцу; определение сторон 

света по местным признакам; измерение расстояний на местности; приёмы искусственного дыхания; 

отличительные признаки ядовитых для человека грибов. 

Проектная деятельность 

Примерные темы проектов: «Слух человека и животных. Сравнительная характеристика», «Как 

сохранить обоняние?», «Богатство вкусовых ощущений. Как сохранить его?», «Техника безопасности 

в жилом доме», «Вредные привычки: алкоголь, курение». 

Повторение  

Туристский поход (2 часа) 

Значение туризма в жизни человека. Туризм — способ укрепления здоровья и эмоционального 

благополучия человека. История туризма в мире и в нашей стране. Тематика и цели туризма. Общие 

правила организации туристского похода. Подготовка к походу: требования к снаряжению. Одежда и 

обувь для турпохода. Личные вещи в походе. Особенности продуктов питания, которые берутся в 

поход. Виды рюкзаков. Правила упаковки рюкзака. Спальный мешок. Режим дня в однодневном и 

многодневном турпоходе. Сочетание передвижения и отдыха. Правила организации ночлега, отдыха, 

передвижения. Режим питания в турпоходе. Характеристика чрезвычайных и неожиданных ситуаций, 

их предвидение и ликвидация возможных причин. Первая помощь при болезнях, травмах. Аптечка 

туриста. Меры безопасности при пользовании водой из природных водоёмов.  

Когда человек сам себе враг (2 часа) 

Причины возникновения вредных привычек. При каких обстоятельствах человек сам себе враг. 

Вред алкоголя для организма подростка, его здоровья и самочувствия. Отрицательное влияние 

алкоголя на умственное развитие и успешность обучения школьника. Истоки традиционного 

отношения русского народа к злоупотреблению алкоголем. «Мода» на курение среди молодёжи. 

Медицинские исследования о вреде курения на растущий организм. Самовоспитание: 

противодействие желанию закурить. 

 

Тематическое планирование уроков ОБЖ в 7 классе 
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№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение  2 

2 Туристский поход: радость без 

неприятностей  

17 

3 Когда человек сам себе враг 9 

4 Проектная деятельность 2+1 

5 Повторение  4 

 итого 35 часов 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

• объяснять смысл основных понятий (в рамках изучениенового материала); 

характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных чрезвычайных 

ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

• раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

• выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  раскрывать 

особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

• классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида; 

• анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона; 

• различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); 

• приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

• предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

• проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 

• организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; проявлять 

разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми электроприборами; 

• ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

• оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 
Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) Познавательные:  

• использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации;  

• сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

• сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

• осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными 

природными и техногенными происшествиями.  
Регулятивные:  

• планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на 

изученные правила поведения в различных ситуациях;  

• контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков;  

• оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения. Коммуникативные:  
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• участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников);  

• формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

• составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях;  

• характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения 

их значения и смысла;  

• характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных 

способах их устранения. 
Личностные результаты:  

• освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

• сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений;  эмоционально-отрицательная оценка 

потребительского отношения к окружающей среде, к проявлению асоциального поведения;  

• наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям;  

• устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(1 ч. в неделю, всего 35 часов, из них 4 ч. резервное время) 

 

Здоровый образ жизни. Что это такое?  

Характеристика современной семьи как института воспитания. Какие бывают семьи (типы 

современной семьи). Семья как ячейка общества, социальный институт. Функции современной семьи. 

Условия благополучия в семье. Эмоциональная атмосфера и семейные отношения. Уважение к 

личности ребёнка, создание демократического стиля взаимоотношений в семье — гарантия 

эмоционального, психического, душевного благополучия и здоровья детей. Что такое репродуктивное 

здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его психическое и эмоциональное 

благополучие. Социальные (общественные) институты и организации, участвующие в охране жизни и 

здоровья граждан. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и 

условия его сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье 

человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное 

выражение лица, активность. Факторы, определяющие физическое здоровье человека: 

наследственность, экология, условия проживания, медицинское обслуживание, желание и воля 

человека. Физическая культура и здоровье. Психическое здоровье и условия его сохранения: 

осознание человеком своего «Я», объективная оценка своих возможностей, способностей, успешности 

деятельности. Адекватность реакций на различные жизненные ситуации, способность к самооценке, 

самоуправлению с учётом социальных норм и правил; стремление планировать свою 

жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных. Социальные 

факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье человека: социальные конфликты, 

нестабильность в обществе, нарушение взаимоотношений людей и др. Эмоциональное здоровье 

подростка и условия его сохранения: благополучная адаптация к коллективу сверстников, 

демократический стиль отношений со взрослыми и сверстниками, интересная познавательная среда, 

объективная самооценка, правильная организация жизни и деятельности и др. Негативные факторы 

воздействия на эмоциональное здоровье и благополучие подростка: проблемы в семейных 

отношениях, неумение общаться (дружить), неблагоприятный школьный климат, необъективная 

оценка своего «Я» и др 

Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и добровольное принятие 

нравственных ценностей общества и их добровольное исполнение как критерий социального здоровья.  
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Человек и окружающая среда  

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», «загрязнённый 

воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту воздуха. Ухудшение 

качества воды и его причины. Типы загрязнений пресных водоёмов: промышленное загрязнение, 

бытовые отходы, химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве, работа водного 

транспорта. Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия загрязнения. Человек 

и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни  

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, предметов бытовой 

химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила пользования электроприборами. 

Разумная предосторожность 

Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к объявлениям 

технических, экологических, санитарных служб. Поведение на улицах населённого пункта. Опасное 

время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. 

Опасные игры  

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность 

предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе занятий и 

развлечений. 

Современный транспорт и безопасность  

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные 

происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная причина дорожных 

происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в дорожно-транспортных 

происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне 

поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: 

правила поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные 

игры на железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 

Повторение  

Современная семья как институт воспитания (1 час) 

Типы современной семьи. Функции семьи. Условия благополучия в семье. Демократический 

стиль взаимоотношений в семье, уважение к личности ребёнка. Семья и здоровье детей. Социальные 

(общественные) институты и организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. 

Репродуктивное здоровье. 

Здоровый образ жизни (1 час) 

Что такое здоровье? Физическое здоровье и условия его сохранения. Психическое здоровье 

человека. Эмоциональное благополучие и здоровье человека. Условия сохранения здоровья 

Человек и окружающая среда (1 час) 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки. Негативное влияние хозяйственной деятельности человека (загрязнение 

воды, воздуха, почвы). 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни (1 час) 

Чрезвычайные ситуации в быту. Причины и последствия пожара. Безопасность при 

использовании бытового газа, предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. 

Правила пользования электроприборами 

 

Тематическое планирование уроков ОБЖ в 8 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Здоровый образ жизни. Что это 

такое?  

10 
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2 Человек и окружающая среда  4 

3 Опасности, подстерегающие нас в 

повседневной жизни  

9 

4 Современный транспорт и 

безопасность  

8 

5 Повторение  4 

 итого 35 часов 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

• объяснять смысл основных понятий (в рамках изучениенового материала); 

характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных чрезвычайных 

ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

• раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

• выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  раскрывать 

особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

• классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида; 

• анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона; 

• различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); 

• приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

• предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

• проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 

• организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; проявлять 

разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми электроприборами; 

• ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

• оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 
Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) Познавательные:  

• использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации;  

• сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

• сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

• осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными 

природными и техногенными происшествиями.  

Регулятивные:  

• планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на 

изученные правила поведения в различных ситуациях;  

• контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков;  

• оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения. Коммуникативные:  

• участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников);  
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• формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

• составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях;  

• характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения 

их значения и смысла;  

• характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных 

способах их устранения. 
Личностные результаты:  

• освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

• сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений;  эмоционально-отрицательная оценка 

потребительского отношения к окружающей среде, к проявлению асоциального поведения;  

• наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям;  

• устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(1 час в неделю, всего 34 часа, из них  2 ч. – резервное время) 

 

Безопасный отдых и туризм  

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое 

снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских походах: виды 

опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления естественных 

препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через водные препятствия. Правила 

разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. Сигналы бедствия. Туризм и 

экология окружающей среды. Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение 

для водного туризма. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

Когда человек сам себе враг  

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Причины 

приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм подростка. Физическое 

состояние подростка-курильщика. Алкоголь — разрушитель личности: воздействие алкоголя на 

организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм: распад 

личности человека под влиянием наркотиков. Токсикомания — страшная зависимость. Детская 

игромания — болезненное состояние, которое отражает неуправляемую зависимость человека от 

процесса игры, неоправданное желание с её помощью устранить свои проблемы. Самовоспитание: 

предупреждение привыкания к компьютерным играм. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила эвакуации. Чрезвычайные 

ситуации природного характера и защита населения от них. Характеристика наиболее 

распространённых и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные ситуации: землетрясение как 

геофизическое природное явление; наводнения, природные пожары, извержения вулкана, цунами, 

сели, оползни и др. Предвестники природных ЧС. Поведение во время природных ЧС. Чрезвычайные 

ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии, энзоотии, эпизоотии (без 

обязательного усвоения термина). Пути заражения. Способы предупреждения заражения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное поведение в 

техногенных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской 

Федерации  
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Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные 

мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), при обнаружении 

неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом доме. 

Медицинские знания и умения  

Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, риски старшего 

подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, содержащие кальций. Ценность 

употребления витамина С. Диета: «за» и «против». Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при 

отравлении угарным газом, химическими веществами, ядохимикатами. Первая помощь при 

электротравмах. Переломы. Правила поведения при подозрении на перелом, первая доврачебная 

помощь. Соблюдение осторожности и внимательности при оказании помощи. Телесные повреждения 

при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь пострадавшему. Растения, опасные для туриста. 

Первая помощь при отравлении. Курение и его влияние на организм. Первая помощь при отравлении 

алкоголем. Наркотики: губительное воздействие на организм. Запрещённые в России наркотические и 

психотропные вещества. Внешние проявления токсикомании. Первая помощь при травмах различной 

степени тяжести, при отравлении химическими веществами. Что нужно знать о гриппе, других 

эпидемиях. Заболевания животных, опасные для человека. Чрезвычайные ситуации на 

гидротехнических сооружениях. Последствия аварий на гидротехнических сооружениях и правила 

поведения во время ЧС. Первая помощь при ранениях, вызванных взрывами. 

Практические работы 

Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», виды ЧС. Самооценка: 

развитие волевых качеств. Источники шума в современной городской квартире. Аварийная посадка 

самолёта. Распределение снаряжения между участниками турпохода. График движения по 

туристскому маршруту. Освоение разных типов узлов. Навыки работы с документами: Федеральный 

закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Первая помощь при 

кровотечениях. Навыки работы с документами: Федеральные законы «О противодействии 

экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму». Ознакомление с устройством и 

порядком использования огнетушителей. Психологическая готовность к встрече с преступником. 

Использование подручных средств самообороны. Линия поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Повторение. Безопасный отдых и туризм (2 часа) 

Виды туризма. Групповое снаряжение. Правила безопасности в туристском походе (пешем, 

водном). Сигналы бедствия. 

 

Тематическое планирование уроков ОБЖ в 9 классе 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Безопасный отдых и туризм  10 

2 Когда человек сам себе враг  5 

3 Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера  

12 

4 Чрезвычайные ситуации 

социального характера. 

Национальная безопасность 

Российской Федерации  

5 

5 Повторение  2 

 итого 34 часа 
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 Рабочие программа курсов внеурочной деятельности 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» для 5 КЛАССА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

Личностные результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем семьи и участие в 

их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

 • овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, 

расчёт процентов,  

сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственного бюджета, 

предложение вариантов собственного заработка; 

 • развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических 

ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметные результаты: результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение 

простых опросов и интервью;  

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, 

схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. Регулятивные: 

• понимание цели своих действий;  

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;  

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. Коммуникативные:  

• составление текстов в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение  

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

Вводное занятие. (1) 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (11 ч) 

Занятие 1. Деньги. Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой 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 

изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются символическими деньгами. Безналичные деньги 

представляют собой информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные 
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деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги. Компетенции: 

 • Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена.  

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

 • Перечислять виды денег.  

• Приводить примеры товарных денег. 

 • Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

 • Составлять задачи с денежными расчётами.  

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться.  

• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк.  

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление.  

Занятия 2–3. Доходы семьи. Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, профессии, 

квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, 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 предоставляют 

кредиты. Основные понятия Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. 

Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. Компетенции: 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.  

• Описывать виды заработной платы.  

• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

 • Объяснять, как связаны профессии и образование.  

• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии.  

• Объяснять причины различий в заработной плате.  

• Приводить примеры кредитов. 

Занятие 4. 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 различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или 

воспользовавшись скидками. Основные понятия Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. 

Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. Компетенции:  

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки.  

• Описывать направления расходов семьи.  

• Классифицировать виды благ. 

 • Рассчитывать расходы семьи на условных примерах.  

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

 • Обсуждать воздействие рекламы и провокаций на принятие решений о покупке.  

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Занятие 5. Семейный бюджет. 

 Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. Превышение доходов 

над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над 

доходами сокращает сбережения или приводит к образованию долгов. Основные понятия Кредит. Проценты по 

кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. Компетенции:  

• Составлять семейный бюджет на условных примерах.  

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

 • Объяснять причины, по которым люди делают сбережения.  

• Описывать формы сбережений.  

• Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

 • Сравнивать потребительский и банковский кредиты.  

• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги.  

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ ЭТОГО 

ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч)  

Занятие 6. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические последствия 
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непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. 

Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой компании. Основные понятия Аварии. 

Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. Страховой полис. Компетенции:  

• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, 

форс мажорные случаи и т. п.).  

• Определять последствия таких событий для бюджета семьи.  

• Различать обязательное и добровольное страхование. 

• Объяснять, почему существует обязательное страхование.  

• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку.  

• Сравнивать различные виды страхования.  

Занятия 7–8. Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет».  

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (6 ч) 

Занятия 9–10. 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 добавленную стоимость. Акциз. Компетенции:  

• Объяснять, почему государство собирает налоги. 

 • Приводить примеры налогов.  

• Описывать, как и когда платятся налоги.  

• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС.  

• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги.  

• Описывать последствия невыплаты налогов для граждан.  

• Приводить примеры выплаты налогов в семье.  

Занятие 11. Социальные пособия. 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, безработных. 

Основные понятия Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице. 

Компетенции:  

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, при- водить примеры пособий. 

 • Находить информацию о социальных выплатах.  

Занятие 12. Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство — это мы!» 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ (13 ч)  

Занятие 13. Банковские услуги. 

 Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от размера вклада и его 

срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная ставка по 

кредитам выше процентной ставки по вкладам. Основные понятия Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. 

Страхование вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог. Компетенции:  

• Приводить примеры банковских услуг.  

• Описывать условия вкладов и кредитов. 

 • Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

 • Объяснять, почему и как страхуются вклады.  

• Находить информацию о вкладах и кредитах.  

• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита.  

• Объяснять условия кредита, приводить примеры.  

• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам.  

• Объяснять принцип работы пластиковой карты.  

Занятие 14. Собственный бизнес. Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. 

Организации по поддержке малого бизнеса. Основные понятия Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Компетенции:  

• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

• Объяснять, как и почему государство и частные организации  

поддерживают малый бизнес.  

• Объяснять, что такое бизнес-план.  
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• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки.  

Занятие 15. Валюта в современном мире. Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки по 

валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. Основные понятия Валюта. 

Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. Компетенции:  

• Приводить примеры валют разных стран.  

• Объяснять, что такое валютный курс. 

 • Находить информацию о валютных курсах.  

• Проводить расчёты с валютными курсами.  

Занятие 16. Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

Формы оценивания 

Текущая аттестация:  

• устный опрос;  

• тестовое задание;  

• решение задач;  

• решение кроссворда и анаграммы;  

• графическая работа: построение графиков, схем и диаграмм связей;  

• аналитическая работа: расчёт показателей, анализ статистических данных, оценка результатов;  

• доклад; 

 • творческая работа: постер, компьютерная презентация.  

Итоговая аттестация:  

• кейс; • эссе; • ролевая игра.  

Внеурочная деятельность: • исследовательская работа; • проект: групповой и индивидуальный. 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Тема/ раздел Количество часов 

1 Введение в курс «Финансовая грамотность»  4 

2 Модуль 1. Доходы и расходы семьи 20 

3 Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься 
11 

 Итого  35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» для  6 КЛАССА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем семьи и участие в 

их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

 • овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, 

расчёт процентов,  

сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственного бюджета, 

предложение вариантов собственного заработка; 

 • развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических 

ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметные результаты: результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
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• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и 

интервью;  

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, 

графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. Регулятивные: 

• понимание цели своих действий;  

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;  

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. Коммуникативные:  

• составление текстов в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать  

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и 

обществе, о причинах и по- следствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике 

семьи;  

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых финансовых 

расчётов.  

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;  

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Финансовая грамотность» Вводный занятие. (1) 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (11 ч) 

Занятие 1. Деньги. Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой 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 

изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются символическими деньгами. Безналичные деньги 

представляют собой информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные 

деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги. Компетенции: 

 • Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена.  

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

 • Перечислять виды денег.  

• Приводить примеры товарных денег. 

 • Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

 • Составлять задачи с денежными расчётами.  

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться.  
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• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк.  

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление.  

Занятия 2–3. Доходы семьи. Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, профессии, 

квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, 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 предоставляют 

кредиты. Основные понятия Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. 

Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. Компетенции: 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.  

• Описывать виды заработной платы.  

• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

 • Объяснять, как связаны профессии и образование.  

• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии.  

• Объяснять причины различий в заработной плате.  

• Приводить примеры кредитов. 

Занятие 4. 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 различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или 

воспользовавшись скидками. Основные понятия Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. 

Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. Компетенции:  

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки.  

• Описывать направления расходов семьи.  

• Классифицировать виды благ. 

 • Рассчитывать расходы семьи на условных примерах.  

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

 • Обсуждать воздействие рекламы и провокаций на принятие решений о покупке.  

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Занятие 5. Семейный бюджет. 

 Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. Превышение доходов 

над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над 

доходами сокращает сбережения или приводит к образованию долгов. Основные понятия Кредит. Проценты по 

кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. Компетенции:  

• Составлять семейный бюджет на условных примерах.  

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

 • Объяснять причины, по которым люди делают сбережения.  

• Описывать формы сбережений.  

• Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

 • Сравнивать потребительский и банковский кредиты.  

• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги. 

 РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ ЭТОГО 

ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч)  

Занятие 6. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. 

Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой компании. Основные понятия Аварии. 

Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. Страховой полис. Компетенции:  

• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, 

форсмажорные случаи и т. п.).  

• Определять последствия таких событий для бюджета семьи.  

• Различать обязательное и добровольное страхование. 

• Объяснять, почему существует обязательное страхование.  
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• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку.  

• Сравнивать различные виды страхования.  

Занятия 7–8. Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет».  

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (6 ч) 

Занятия 9–10. 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 добавленную стоимость. Акциз. Компетенции:  

• Объяснять, почему государство собирает налоги. 

 • Приводить примеры налогов.  

• Описывать, как и когда платятся налоги.  

• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС.  

• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги.  

• Описывать последствия невыплаты налогов для граждан.  

• Приводить примеры выплаты налогов в семье.  

Занятие 11. Социальные пособия. 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, безработных. 

Основные понятия Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице. 

Компетенции:  

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, при- водить примеры пособий. 

 • Находить информацию о социальных выплатах.  

Занятие 12. Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство — это мы!» 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ (13 ч)  

Занятие 13. Банковские услуги. 

 Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от размера вклада и его 

срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная ставка по 

кредитам выше процентной ставки по вкладам. Основные понятия Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. 

Страхование вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог. Компетенции:  

• Приводить примеры банковских услуг.  

• Описывать условия вкладов и кредитов. 

 • Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

 • Объяснять, почему и как страхуются вклады.  

• Находить информацию о вкладах и кредитах.  

• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита.  

• Объяснять условия кредита, приводить примеры.  

• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам.  

• Объяснять принцип работы пластиковой карты.  

Занятие 14. Собственный бизнес. Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. 

Организации по поддержке малого бизнеса. Основные понятия Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Компетенции:  

• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

• Объяснять, как и почему государство и частные организации  

поддерживают малый бизнес.  

• Объяснять, что такое бизнес-план.  

• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки.  

Занятие 15. Валюта в современном мире. Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки по 

валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. Основные понятия Валюта. 

Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. Компетенции:  

• Приводить примеры валют разных стран.  

• Объяснять, что такое валютный курс. 

 • Находить информацию о валютных курсах.  
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• Проводить расчёты с валютными курсами.  

Занятие 16. Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

Формы оценивания 

Текущая аттестация:  

• устный опрос;  

• тестовое задание;  

• решение задач;  

• решение кроссворда и анаграммы;  

• графическая работа: построение графиков, схем и диаграмм связей;  

• аналитическая работа: расчёт показателей, анализ статистических данных, оценка результатов;  

• доклад; 

 • творческая работа: постер, компьютерная презентация.  

Итоговая аттестация:  

• кейс; • эссе; • ролевая игра.  

Внеурочная деятельность: • исследовательская работа; • проект: групповой и индивидуальный 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема/ раздел Количество часов 

1 Вводное занятие (1ч) 1 

2 Раздел 1. Доходы и расходы семьи (11 ч.) 11 

3 Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защищаться. (3 ч) 

3 

4 Раздел 3. Семья и государство: как они 

взаимодействуют( 6 ч ) 

6 

5 Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может 

помочь семье (14 ч) 

14 

 Итого  35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» для  7 КЛАССА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты: 

результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и 

обществе, о причинах и по- следствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике 

семьи;  

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых финансовых 

расчётов.  

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;  

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Финансовая грамотность» Вводный занятие. (1) 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (11 ч) 

Занятие 1. Деньги. Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения 
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интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют собственную ценность. 

Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными деньгами. Металлические монеты сложно 

изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются символическими деньгами. Безналичные деньги 

представляют собой информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные 

деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги. Компетенции: 

 • Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена.  

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

 • Перечислять виды денег.  

• Приводить примеры товарных денег. 

 • Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

 • Составлять задачи с денежными расчётами.  

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться.  

• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк.  

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление.  

Занятия 2–3. Доходы семьи. Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, профессии, 

квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, 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 предоставляют 

кредиты. Основные понятия Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. 

Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. Компетенции: 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.  

• Описывать виды заработной платы.  

• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

 • Объяснять, как связаны профессии и образование.  

• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии.  

• Объяснять причины различий в заработной плате.  

• Приводить примеры кредитов. 

Занятие 4. 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 различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или 

воспользовавшись скидками. Основные понятия Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. 

Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. Компетенции:  

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки.  

• Описывать направления расходов семьи.  

• Классифицировать виды благ. 

 • Рассчитывать расходы семьи на условных примерах.  

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

 • Обсуждать воздействие рекламы и провокаций на принятие решений о покупке.  

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Занятие 5. Семейный бюджет. 

 Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. Превышение доходов 

над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над 

доходами сокращает сбережения или приводит к образованию долгов. Основные понятия Кредит. Проценты по 

кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. Компетенции:  

• Составлять семейный бюджет на условных примерах.  

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

 • Объяснять причины, по которым люди делают сбережения.  

• Описывать формы сбережений.  

• Описывать последствия превышения расходов над доходами. 
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 • Сравнивать потребительский и банковский кредиты.  

• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги.  

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ ЭТОГО 

ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч)  

Занятие 6. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. 

Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой компании. Основные понятия Аварии. 

Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. Страховой полис. Компетенции:  

• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, 

форсмажорные случаи и т. п.).  

• Определять последствия таких событий для бюджета семьи.  

• Различать обязательное и добровольное страхование. 

• Объяснять, почему существует обязательное страхование.  

• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку.  

• Сравнивать различные виды страхования.  

Занятия 7–8. Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет».  

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (6 ч) 

Занятия 9–10. 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 добавленную стоимость. Акциз. Компетенции:  

• Объяснять, почему государство собирает налоги. 

 • Приводить примеры налогов.  

• Описывать, как и когда платятся налоги.  

• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС.  

• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги.  

• Описывать последствия невыплаты налогов для граждан.  

• Приводить примеры выплаты налогов в семье.  

Занятие 11. Социальные пособия. 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, безработных. 

Основные понятия Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице. 

Компетенции:  

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, при- водить примеры пособий. 

 • Находить информацию о социальных выплатах.  

Занятие 12. Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство — это мы!» 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ (13 ч)  

Занятие 13. Банковские услуги. 

 Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от размера вклада и его 

срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная ставка по 

кредитам выше процентной ставки по вкладам. Основные понятия Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. 

Страхование вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог. Компетенции:  

• Приводить примеры банковских услуг.  

• Описывать условия вкладов и кредитов. 

 • Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

 • Объяснять, почему и как страхуются вклады.  

• Находить информацию о вкладах и кредитах.  

• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита.  

• Объяснять условия кредита, приводить примеры.  

• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам.  

• Объяснять принцип работы пластиковой карты.  

Занятие 14. Собственный бизнес. Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. 

Организации по поддержке малого бизнеса. Основные понятия Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 
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Компетенции:  

• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

• Объяснять, как и почему государство и частные организации  

поддерживают малый бизнес.  

• Объяснять, что такое бизнес-план.  

• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки.  

Занятие 15. Валюта в современном мире. Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки по 

валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. Основные понятия Валюта. 

Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. Компетенции:  

• Приводить примеры валют разных стран.  

• Объяснять, что такое валютный курс. 

 • Находить информацию о валютных курсах.  

• Проводить расчёты с валютными курсами.  

Занятие 16. Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

Формы оценивания 

Текущая аттестация:  

• устный опрос;  

• тестовое задание;  

• решение задач;  

• решение кроссворда и анаграммы;  

• графическая работа: построение графиков, схем и диаграмм связей;  

• аналитическая работа: расчёт показателей, анализ статистических данных, оценка результатов;  

• доклад; 

 • творческая работа: постер, компьютерная презентация.  

Итоговая аттестация:  

• кейс; • эссе; • ролевая игра.  

Внеурочная деятельность: • исследовательская работа; • проект: групповой и индивидуальный. 

Тематическое планирование 

 

 

№п/

п 

 

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество 

часов 

1 Модуль 1 . Человек и государство: как они 

взаимодействуют 

16 

2 Модуль 2. Услуги финансовых организаций и 

собственный бизнес 

18 

3 Итоговое  повторение 1 

 Итого 35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  по внеурочной деятельности 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» для  8  КЛАССА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

   Требования к личностным результатам освоения курса:  

•  сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 
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 •  готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, возникающие в связи с 

взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

 •  готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию во взрослой жизни;  

•  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-экономической жизни 

общества;  

•  заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей Родины. Требования к 

интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: Познавательные:  

•  умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения; 

 •  нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание последствий этих проблем;  

 •  умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового поведения;  

•  установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

 •  умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и оценивать последствия 

своих действий и поступков. Регулятивные:  

•  умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, выдвигать версии её 

решения, определять последовательность своих действий по её решению; 

 •  проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и умений для решения 

задач в области личных и семейных финансов;  

•  контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по изучению финансовых 

вопросов на основе выработанных критериев; 

 •  самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в области 

распоряжения личными финансами. Коммуникативные: 

 •  умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи;  

•  формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управление личными 

финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с финансовыми организациями и т. 

д.);  

•  умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из различных источников, 

различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. Требования к предметным результатам 

освоения курса: 

 •  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, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и 

косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система;  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи Базовые понятия и знания: 

 •  эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, структура доходов 

населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, 

контроль расходов семьи, семейный бюджет (профицит, дефицит, личный бюджет);  

•  знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной экономике, способов влияния 

государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры доходов населения России и причин её изменения 

в конце XX — начале XXI вв.; понимание факторов, влияющих на размер доходов, получаемых из различных 

источников, зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание статей расходов 

и доходов семейного и личного бюджетов и способов планирования личного и семейного бюджетов. Личностные 

характеристики и установки:  

•  понимание того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 

•  осознание роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики; 

 •  осознание влияния образования на последующую профессиональную деятельность и карьеру, а также на 

личные доходы;  

•  понимание того, что бесконтрольные траты лишают семью возможности обеспечить устойчивую финансовую 

стабильность, повысить её благосостояние и могут привести к финансовым трудностям; 

 •  понимание различий между расходными статьями семейного бюджета и их существенных изменений в 

зависимости от возраста членов семьи и других факторов;  
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•  осознание необходимости планировать доходы и расходы семьи.  

Умения: 

 •  пользоваться дебетовой картой;  

•  определять причины роста инфляции; 

 •  рассчитывать личный и семейный доход; 

 •  читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или семьи; 

 •  различать личные расходы и расходы семьи;  

•  планировать и рассчитывать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном 

периоде;  

•  вести учёт доходов и расходов;  

•  развивать критическое мышление. Компетенции:  

•  устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем доходов семьи;  

•  использовать различные источники для определения причин инфляции и её влияния на покупательную 

способность денег, имеющихся в наличии;   

 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Тема/ раздел Количество часов 

1 Вводное занятие  1 

2 Модуль 1. Управление денежными средствами семьи   9 

3 Модуль 2. Способы повышения семейного 

благосостояния  
6 

4 Модуль 3. Риски в мире денег  6 

5 Модуль 4. Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 
8 

6 Модуль 5. Человек и государство: как они 

взаимодействуют 
5 

 Итого  35 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по внеурочной деятельности 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» для 9 КЛАССА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Требования к личностным результатам освоения курса:  

• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

 •  готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, возникающие в связи с 

взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

 •  готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию во взрослой жизни;  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-экономической жизни 

общества;  

•  заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей Родины. Требования к 

интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: Познавательные:  

•  умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения; 

 •  нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание последствий этих проблем;  

 •  умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового поведения;  

•  установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми явлениями и процессами; 
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 •  умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и оценивать последствия 

своих действий и поступков. Регулятивные:  

•  умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, выдвигать версии её 

решения, определять последовательность своих действий по её решению; 

 •  проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и умений для решения 

задач в области личных и семейных финансов;  

•  контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по изучению финансовых 

вопросов на основе выработанных критериев; 

 •  самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в области 

распоряжения личными финансами. Коммуникативные: 

 •  умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи;  

•  формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управление личными 

финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с финансовыми организациями и т. 

д.);  

•  умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из различных источников, 

различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. Требования к предметным результатам 

освоения курса: 

 •  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, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и 

косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система;  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи Базовые понятия и знания: 

 •  эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, структура доходов 

населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, 

контроль расходов семьи, семейный бюджет (профицит, дефицит, личный бюджет);  

•  знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной экономике, способов влияния 

государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры доходов населения России и причин её изменения 

в конце XX — начале XXI вв.; понимание факторов, влияющих на размер доходов, получаемых из различных 

источников, зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание статей расходов 

и доходов семейного и личного бюджетов и способов планирования личного и семейного бюджетов. Личностные 

характеристики и установки:  

•  понимание того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 

•  осознание роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики; 

 •  осознание влияния образования на последующую профессиональную деятельность и карьеру, а также на 

личные доходы;  

•  понимание того, что бесконтрольные траты лишают семью возможности обеспечить устойчивую финансовую 

стабильность, повысить её благосостояние и могут привести к финансовым трудностям; 

 •  понимание различий между расходными статьями семейного бюджета и их существенных изменений в 

зависимости от возраста членов семьи и других факторов;  

•  осознание необходимости планировать доходы и расходы семьи.  

Умения: 

 •  пользоваться дебетовой картой;  

•  определять причины роста инфляции; 

 •  рассчитывать личный и семейный доход; 

 •  читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или семьи; 

 •  различать личные расходы и расходы семьи;  

•  планировать и рассчитывать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном 

периоде;  

•  вести учёт доходов и расходов;  

•  развивать критическое мышление. Компетенции:  

•  устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем доходов семьи;  
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•  использовать различные источники для определения причин инфляции и её влияния на покупательную 

способность денег, имеющихся в наличии;  

Модуль 2. 

Способы повышения семейного благосостояния Базовые понятия и знания: 

 •  банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; 

 •  знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц, возможных норм сбережения на 

различных этапах жизненного цикла. Личностные характеристики и установки: 

•  понимание принципа хранения денег на банковском счёте;  

•  оценивание вариантов использования сбережений и инвестирования на разных стадиях жизненного цикла 

семьи; 

 •  осознание необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; •  осознание возможных рисков при 

сбережении и инвестировании. Умения: •  рассчитывать реальный банковский процент; 

 •  рассчитывать доходность банковского вклада и других операций; 

 •  анализировать договоры; 

 •  отличать инвестиции от сбережений;  

•  сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 

Компетенции: 

 •  искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и других финансовых учреждений;  

•  оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов для повышения благосостояния 

семьи;  

•  откладывать деньги на определённые цели; 

 •  выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения будущих крупных 

расходов семьи. 

Модуль 3. Риски в мире денег Базовые понятия и знания: 

 • особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды страхования и страховых 

продуктов, финансовые риски, виды рисков; 

 •  знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в случаях природных и 

техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов страхования, видов финансовых рисков 

(инфляция; девальвация; банкротство финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями; 

финансовое мошенничество), а также представление о способах сокращения финансовых рисков. Личностные 

характеристики и установки:  

•  понимание того, что при рождении детей структура расходов семьи существенно изменяется; 

 •  осознание необходимости иметь финансовую подушку безопасности в случае чрезвычайных и кризисных 

жизненных ситуаций;  

•  понимание возможности страхования жизни и семейного имущества для управления рисками;  

•  понимание причин финансовых рисков;  

•  осознание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять поступающую информацию из 

различных источников (из рекламы, от граждан, из учреждений).  

Умения:  

•  находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью;  

•  читать договор страхования; 

 •  рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию 

•  защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет;  

 

 

№ 

п/п 

Тема/ раздел Количество часов 

1 Вводное занятие  1 

2 Модуль 1. Управление денежными средствами семьи   9 
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3 Модуль 2. Способы повышения семейного 

благосостояния  
6 

4 Модуль 3. Риски в мире денег  6 

5 Модуль 4. Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 
8 

6 Модуль 5. Человек и государство: как они 

взаимодействуют 
5 

 Итого  35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Школа будущего командира» для 6 КЛАССА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты: 

⎯ Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии; 

⎯ Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание чувств других людей и сопереживания им; 

⎯ Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

отношение к собственным поступкам; 

⎯ Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

Предметные результаты: 

⎯ Сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую деятельность;  

⎯ Развитие качеств, присущим лидерам; 

⎯ Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии; 

⎯ Продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении различных социально-

творческих задач, КТД. 

Метапредметные результаты: 

⎯ Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

⎯ Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации; 

-Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, сверстниками, старшими и 

младшими школьниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

работать в группе; 

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных 

технологий. 

Содержание курса 

1. Вводное занятие 

Цель: Ознакомление детей с программой кружка, техникой безопасности, друг с другом и педагогом. 

Задачи: 

1. Предоставить сведения о программе кружка, выявить начальный уровень знаний и умений. 

Информировать о технике безопасности. 

2. Развивать творческие способности, коммуникабельность. 

3. Воспитывать патриотизм, гражданственность, чувство гордости за Россию. 

Теоретические знания: Знакомство с группой. Правила поведения в кабинете, соблюдение мер 

предосторожности на практических занятиях. 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный. Беседа с детьми, прием сравнения. 

Форма проведения: беседа, тестирование. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

2. Историко-правовая подготовка 
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Цель: Ознакомление детей с историей создания Вооруженных Сил России в ХХ веке. Изучение структуры 

и содержания общевоинских уставов. Ознакомление с историей создания уставов в России.  

Задачи: 

1. Познакомить детей с видами и родами войск, с задачами Вооружённых сил, уставами Вооруженных 

сил. 

2. Развивать коммуникабельность, умение работать в коллективе. 

3. Обучить учащихся основам дисциплины, правилам воинской вежливости, воспитывать чувствам 

гражданственности, патриотизма, гордости за Россию. 

Теоретические знания: история создания Вооруженных Сил Российской Федерации, функции и основные 

задачи современных ВС, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Практические знания: доклады учащихся о видах ВС РФ. 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный. Беседа с детьми, прием сравнения. 

Форма проведения: беседа. 

Форма подведения итогов: оценивание презентаций учеников. 

3. Строевая подготовка 

Цель: Ознакомление детей с основными положениями Строевого устава ВС РФ. 

1.Обучить детей основным строевым приемам Строевого устава. 

2. Выработать у детей строевую выправку, подтянутость и выносливость, умение правильно и быстро 

выполнять воинское приветствие. 

3. Содействовать воспитанию дисциплины, гражданственности и патриотизма. 

Теоретические знания: строи и их элементы, строевые приемы. 

Практические знания: выполнение основных приемов и движений, участие в районном смотре строя. 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный. 

Форма проведения: беседа, практические занятия, доклады. 

Форма подведения итогов: оценивание учеников по итогам конкурса «Лучший в марше. 

4.Огневая подготовка 

Цель: Обучение детей умению использовать оружие в различных условиях боевой обстановки. 

Задачи:  

1. Обучить детей основным приемам обращения с оружием. 

2. Формировать необходимые морально-психологические качества для решения боевых задач. 

3. Воспитывать у детей уверенность в силу своего оружия. 

Теоретические знания: Автомат Калашникова, меры безопасности на занятиях с оружием, приемы и 

правила стрельбы, разновидности стрелкового оружия. 

Практические знания: стрельба в тире, сборка и разборка автомата. 

Методы и приемы: практический, словесный, наглядный. 

Форма проведения: практические занятия, беседа. 

Форма подведения итогов: оценивание учеников по итогам соревнований. 

5. Тактическая подготовка 

Цель: Ознакомление детей с правилами, обычаями и нормами поведения военнослужащих, связанными с 

выполнением боевых задач и несением военной службы. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с основными формами современного боя. 

2. Развивать навыки и умения по отработке основных элементов боя. 

3. Воспитывать дисциплину, ответственность, любовь к Родине, самоотверженность и самопожертвование, 

героизм и отвагу. 

Теоретические знания: основная тактическая форма – бой, характеристика содержания боя, условия, 

обеспечивающие выполнение боевой задачи. 

Практические знания: ведения огня по условному противнику, маневры. 

Методы и приемы: практический, словесный, наглядный. 

Форма проведения: практические занятия, беседа. 

Форма подведения итогов: оценивание учеников по итогам прохождения полосы препятствий. 

6. Медицинская подготовка 
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Цель: Обучение детей приемам оказания первой медицинской помощи. 

Задачи: 

1. Ознакомить детей с правилами и способами оказания первой медицинской помощи. 

2. Развивать навыки и умения по оказанию первой медицинской помощи. 

3. Воспитывать ответственность за жизнь и здоровье, взаимопомощь. 

Теоретические знания: понятие «травма», «жгут», «шина», правила оказание первой медицинской 

помощи при различного рода травм. 

Практическое знания: наложение жгута, наложение шины, бинтование ран, проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца, изготовление транспортировочных средств, транспортировка 

пострадавшего. 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный. 

Форма проведения: практические занятия. 

Форма подведения итогов: рефлексия, практическое задание. 

7. Психологическая подготовка 

Цель: Обучение детей правилам оказания психологической помощи. 

Задачи: 

1. Обучить детей правилам поддержания оптимальной трудоспособности. 

2. Развивать навыки и умения необходимые для оказания психологической помощи. 

3. Воспитывать дружелюбие, чувство коллективизма, выдержку, уверенность, взаимопомощь и 

самоконтроль. 

Теоретические знания: понятие «психотренинг», понятия «коллектив», «самооценка», правила адаптации 

в новом коллективе. 

Практическое знания: умение общаться, умение расположить к себе человека, умение избегать 

конфликтов. 

Методы и приемы: словесный, беседа. 

Форма проведения: практические занятия, тренинг, тестирование. 

Форма подведения итогов: практическое задание. 

8. Физическая  подготовка 

Цель: Развитие физической подготовки у учащихся. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с видами физической подготовки. 

2. Развивать физические качества учеников. 

3. Воспитывать дисциплину, любовь к спорту. 

Теоретические знания: ценность здоровья, ЗОЖ. 

Практическое знания: развитие основных физических качеств учащихся. 

Методы и приемы: словесный, беседа, практический. 

Форма проведения: практические занятия.  

Форма подведения итогов: Легкоатлетический кросс. 

9. Подведение итогов года 

Итогом работы по данному курсу может быть самостоятельное написание реферата, научно-

исследовательской работы; выполнение проекта под руководством учителя или самостоятельно; участие в военно-

спортивных соревнованиях (по строевой, огневой подготовке) и т.д  

Тематическое планирование 

№ Виды подготовки Кол-во часов 

1 Содержание учебного курса 

 

2ч 

2. Историко-правовая подготовка 5ч 

3 Строевая подготовка 15 

4 Огневая подготовка 10ч 

5 Тактическая подготовка 10ч 

6 Медицинская подготовка 9ч 
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7 Психологическая подготовка 10 

8 Физическая подготовка  9ч 

 Итого 70 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Школа будущего командира» для 6 КЛАССА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

Изучение курса внеурочной деятельности «Школа командиров» направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

Личностные результаты: 

⎯ Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии; 

⎯ Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание чувств других людей и сопереживания им; 

⎯ Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

отношение к собственным поступкам; 

⎯ Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

Предметные результаты: 

⎯ Сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую деятельность;  

⎯ Развитие качеств, присущим лидерам; 

⎯ Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии; 

⎯ Продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении различных социально-

творческих задач, КТД. 

Метапредметные результаты: 

⎯ Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

⎯ Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации; 

-Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, сверстниками, старшими и 

младшими школьниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

работать в группе; 

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных 

технологий. 

Содержание учебного курса 

1. Вводное занятие 

Цель: Ознакомление детей с программой кружка, техникой безопасности, друг с другом и педагогом. 

Задачи: 

4. Предоставить сведения о программе кружка, выявить начальный уровень знаний и умений. 

Информировать о технике безопасности. 

5. Развивать творческие способности, коммуникабельность. 

6. Воспитывать патриотизм, гражданственность, чувство гордости за Россию. 

Теоретические знания: Знакомство с группой. Правила поведения в кабинете, соблюдение мер 

предосторожности на практических занятиях. 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный. Беседа с детьми, прием сравнения. 

Форма проведения: беседа, тестирование. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

2. Историко-правовая подготовка 

Цель: Ознакомление детей с историей создания Вооруженных Сил России в ХХ веке. Изучение структуры 
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и содержания общевоинских уставов. Ознакомление с историей создания уставов в России.  

Задачи: 

4. Познакомить детей с видами и родами войск, с задачами Вооружённых сил, уставами Вооруженных 

сил. 

5. Развивать коммуникабельность, умение работать в коллективе. 

6. Обучить учащихся основам дисциплины, правилам воинской вежливости, воспитывать чувствам 

гражданственности, патриотизма, гордости за Россию. 

Теоретические знания: история создания Вооруженных Сил Российской Федерации, функции и основные 

задачи современных ВС, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Практические знания: доклады учащихся о видах ВС РФ. 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный. Беседа с детьми, прием сравнения. 

Форма проведения: беседа. 

Форма подведения итогов: оценивание презентаций учеников. 

3. Строевая подготовка 

Цель: Ознакомление детей с основными положениями Строевого устава ВС РФ. 

1.Обучить детей основным строевым приемам Строевого устава. 

2. Выработать у детей строевую выправку, подтянутость и выносливость, умение правильно и быстро 

выполнять воинское приветствие. 

3. Содействовать воспитанию дисциплины, гражданственности и патриотизма. 

Теоретические знания: строи и их элементы, строевые приемы. 

Практические знания: выполнение основных приемов и движений, участие в районном смотре строя. 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный. 

Форма проведения: беседа, практические занятия, доклады. 

Форма подведения итогов: оценивание учеников по итогам конкурса «Лучший в марше. 

4.Огневая подготовка 

Цель: Обучение детей умению использовать оружие в различных условиях боевой обстановки. 

Задачи:  

4. Обучить детей основным приемам обращения с оружием. 

5. Формировать необходимые морально-психологические качества для решения боевых задач. 

6. Воспитывать у детей уверенность в силу своего оружия. 

Теоретические знания: Автомат Калашникова, меры безопасности на занятиях с оружием, приемы и 

правила стрельбы, разновидности стрелкового оружия. 

Практические знания: стрельба в тире, сборка и разборка автомата. 

Методы и приемы: практический, словесный, наглядный. 

Форма проведения: практические занятия, беседа. 

Форма подведения итогов: оценивание учеников по итогам соревнований. 

5. Тактическая подготовка 

Цель: Ознакомление детей с правилами, обычаями и нормами поведения военнослужащих, связанными с 

выполнением боевых задач и несением военной службы. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с основными формами современного боя. 

2. Развивать навыки и умения по отработке основных элементов боя. 

3. Воспитывать дисциплину, ответственность, любовь к Родине, самоотверженность и самопожертвование, 

героизм и отвагу. 

Теоретические знания: основная тактическая форма – бой, характеристика содержания боя, условия, 

обеспечивающие выполнение боевой задачи. 

Практические знания: ведения огня по условному противнику, маневры. 

Методы и приемы: практический, словесный, наглядный. 

Форма проведения: практические занятия, беседа. 

Форма подведения итогов: оценивание учеников по итогам прохождения полосы препятствий. 

6. Медицинская подготовка 

Цель: Обучение детей приемам оказания первой медицинской помощи. 
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Задачи: 

1. Ознакомить детей с правилами и способами оказания первой медицинской помощи. 

2. Развивать навыки и умения по оказанию первой медицинской помощи. 

3. Воспитывать ответственность за жизнь и здоровье, взаимопомощь. 

Теоретические знания: понятие «травма», «жгут», «шина», правила оказание первой медицинской 

помощи при различного рода травм. 

Практическое знания: наложение жгута, наложение шины, бинтование ран, проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца, изготовление транспортировочных средств, транспортировка 

пострадавшего. 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный. 

Форма проведения: практические занятия. 

Форма подведения итогов: рефлексия, практическое задание. 

7. Психологическая подготовка 

Цель: Обучение детей правилам оказания психологической помощи. 

Задачи: 

1. Обучить детей правилам поддержания оптимальной трудоспособности. 

2. Развивать навыки и умения необходимые для оказания психологической помощи. 

3. Воспитывать дружелюбие, чувство коллективизма, выдержку, уверенность, взаимопомощь и 

самоконтроль. 

Теоретические знания: понятие «психотренинг», понятия «коллектив», «самооценка», правила адаптации 

в новом коллективе. 

Практическое знания: умение общаться, умение расположить к себе человека, умение избегать 

конфликтов. 

Методы и приемы: словесный, беседа. 

Форма проведения: практические занятия, тренинг, тестирование. 

Форма подведения итогов: практическое задание. 

8. Физическая  подготовка 

Цель: Развитие физической подготовки у учащихся. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с видами физической подготовки. 

2. Развивать физические качества учеников. 

3. Воспитывать дисциплину, любовь к спорту. 

Теоретические знания: ценность здоровья, ЗОЖ. 

Практическое знания: развитие основных физических качеств учащихся. 

Методы и приемы: словесный, беседа, практический. 

Форма проведения: практические занятия.  

Форма подведения итогов: Легкоатлетический кросс. 

9. Подведение итогов года 

Итогом работы по данному курсу может быть самостоятельное написание реферата, научно-

исследовательской работы; выполнение проекта под руководством учителя или самостоятельно; участие в военно-

спортивных соревнованиях (по строевой, огневой подготовке) и т.д  

Тематическое планирование 

№ Виды подготовки Кол-во часов 

1 Содержание учебного курса 

 

2ч 

2. Историко-правовая подготовка 5ч 

3 Строевая подготовка 15 

4 Огневая подготовка 10ч 

5 Тактическая подготовка 10ч 

6 Медицинская подготовка 9ч 
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7 Психологическая подготовка 10 

8 Физическая подготовка  9ч 

 Итог 70 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Юнармия » для 8 кл 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные: 

• Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 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; сформированная коммуникативная компетенция. 

• Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 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, позволяющих 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: 

Регулятивные: 

• умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

• умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или отсутствия 

планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах); 

• формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

• демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, участие в них, в 

том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

• умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 

• навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 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 информации, устанавливать 

взаимосвязи между событиями и явлениями; 

• критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных и международных 

событий; 

• овладение культурой активного использования печатных изданий и интернетресурсами. 

Коммуникативные: 
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• умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками в отряде; 

• приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной задачи; 

• умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

• соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

• использовать элементарные теоретические знания по истории техники и вооружения; 

• применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 

• отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что предлагают современные 

СМИ; 

• владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой информации; 

• использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению мероприятий военно-

патриотической направленности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием; 

• владеть навыками управления строя; 

• готовить и проводить военно-патриотческие мероприятия для разных целевых аудиторий; 

• участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической тематике разного уровня; 

• готовить исследовательские работы по истории создания и применения вооружения и военной технике для 

участия в конференциях и конкурсах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1.Военно-историческая подготовка 

Теоретическая часть: Блок «Во славу отечества  Занятие «Военная теория» 

Занятия «Войсковые звания», «Воинские сигналы управления строем»,      «Государственные награды 

РФ»;история  их вооруженных сил. 

        Военно-историческая подготовка: 

Занятия «Великие полководцы России», «Уставы. Виды уставов» 

Занятие «Дни воинской славы России» 

Практическая часть: 

Просмотр презентации 

« Уставы вооружённых сил РФ» 

2. Основы медико-санитарной подготовки 

Теоретическая часть: 

 «Медико-санитарная подготовка» 

Понятие о ранах и их осложнениях. Виды кровотечений и их характеристика. Причины ожогов и их степень 

тяжести, понятие об ожоговой болезни. Шок. Причины возникновения шока. Признаки и степень тяжести 

травматического шока. 

Практическая часть: 

Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Материалы, используемые для наложения 

жгута. Методика наложения жгута. Способы остановки венозных и капиллярных кровотечений. Виды повязок. 

Основные типы бинтовых повязок. Перевязочный материал. 

Правила и способы наложения повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и нижние 

конечности. 

Оказание пострадавшему первой медицинской помощи при ранении черепа и мозга, в грудную клетку и 

живот. Понятие о переломах костей и их признаки. Виды переломов и их осложнения. Понятие о травматическом 

токсикозе и его признаки. 

Практическая часть: 

Наложение повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и нижние конечности. 
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Оказание первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

3. Основы военной службы 

Теоретическая часть: 

Приемы стрельбы и способы  стрельбы из пневматического оружия 

Техника выполнения выстрела. Инструктаж по технике безопасности при обращении с пневматической 

винтовкой. 

Практическая часть: 

Тренировка в изготовке к стрельбе. 

Тренировка в стрельбе с упора. Тренировка в стрельбе лежа. 

Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, движение строевым шагом, 

обозначение шага на месте, начало движения и остановка 

Строй. Управление строем. Повороты на месте. Движение строевым и походным шагом. Повороты в 

движении. 

Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно. 

Теоретическая часть: 

Назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Контрольный осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. 

Уход за автоматом, его хранения и сбережение 

Инструктаж по технике безопасности при обращении с оружием. 

Практическая часть: 

Неполная разборка-сборка АК-74.  

Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, движение строевым шагом, 

обозначение шага на месте, начало движения и остановка. 

4. Гражданская оборона 

Теоретическая часть: 

Задачи медицинской службы Гражданской обороны. 

Работа в очагах химического поражения и очагах сильнодействующих ядовитых веществ. Физические и 

токсикологические свойства основных аварийно химически опасных веществ (АХОВ - хлор, аммиак), правила 

поведения на заражённой местности. Средства индивидуальной защиты населения. 

Практическая часть: 

Выбор средства защиты и необходимый раствор в зависимости от вида АХОВ. Преодоление «заражённого» 

участка местности в зависимости от физических свойств химически опасных веществ. 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Практическая часть: 

Передвижение по пересеченной местности в пешем порядке (кроссовый бег, марш-броски). 

Тематическое планирование 

№ Виды подготовки Кол-во часов 

1 Военно-историческая подготовка  16 ч 

2. Основы медико-санитарной подготовки 24 ч 

3 Основы военной службы 22ч 

4 Гражданская оборона 6ч 

5 Организация физкультурно-оздоровительной работы 2ч 

итого  70 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Юнармия » для 9кл   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные: 
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• Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 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; сформированная коммуникативная компетенция. 

• Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 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, позволяющих 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: 

Регулятивные: 

• умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

• умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или отсутствия 

планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах); 

• формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

• демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, участие в них, в 

том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

• умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 

• навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 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 информации, устанавливать 

взаимосвязи между событиями и явлениями; 

• критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных и международных 

событий; 

• овладение культурой активного использования печатных изданий и интернетресурсами. 

Коммуникативные: 

• умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками в отряде; 

• приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной задачи; 

• умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

• соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

• использовать элементарные теоретические знания по истории техники и вооружения; 

• применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 

• отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что предлагают современные 

СМИ; 
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• владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой информации; 

• использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению мероприятий военно-

патриотической направленности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием; 

• владеть навыками управления строя; 

• готовить и проводить военно-патриотческие мероприятия для разных целевых аудиторий; 

• участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической тематике разного уровня; 

• готовить исследовательские работы по истории создания и применения вооружения и военной технике для 

участия в конференциях и конкурсах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Военно-историческая подготовка 

Теоретическая часть: 

Блок «Во славу отечества» 

Занятие «Военная теория» 

Занятия «Войсковые звания», «Воинские сигналы управления строем», «Государственные награды РФ»; 

- подготовка юнармейцев к конкурсу «И снова ратной славы дата»: 

Ратная  история  России и советского Союза,  история  их вооруженных сил. 

Военно-историческая подготовка 

Занятия «Великие полководцы России», «Уставы. Виды уставов» 

Занятие «Дни воинской славы России» 

Практическая часть: 

Просмотр презентации 

« Уставы вооружённых сил РФ» 

2. Основы медико-санитарной подготовки 

Теоретическая часть: 

 «Медико-санитарная подготовка» 

Понятие о ранах и их осложнениях. Виды кровотечений и их характеристика. Причины ожогов и их степень 

тяжести, понятие об ожоговой болезни. Шок. Причины возникновения шока. Признаки и степень тяжести 

травматического шока. 

Практическая часть: 

Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Материалы, используемые для наложения 

жгута. Методика наложения жгута. Способы остановки венозных и капиллярных кровотечений. Виды повязок. 

Основные типы бинтовых повязок. Перевязочный материал. 

Правила и способы наложения повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и нижние 

конечности. 

Оказание пострадавшему первой медицинской помощи при ранении черепа и мозга, в грудную клетку и 

живот. Понятие о переломах костей и их признаки. Виды переломов и их осложнения. Понятие о травматическом 

токсикозе и его признаки. 

Практическая часть: 

Наложение повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и нижние конечности. 

Оказание первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

3. Основы военной службы 

Теоретическая часть: 

Приемы стрельбы и способы  стрельбы из пневматического оружия 

Техника выполнения выстрела. Инструктаж по технике безопасности при обращении с пневматической 

винтовкой. 

Практическая часть: 

Тренировка в изготовке к стрельбе. 
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Тренировка в стрельбе с упора. Тренировка в стрельбе лежа. 

Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, движение строевым шагом, 

обозначение шага на месте, начало движения и остановка 

Строй. Управление строем. Повороты на месте. Движение строевым и походным шагом. Повороты в 

движении. 

Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно. 

Теоретическая часть: 

Назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Контрольный осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. 

Уход за автоматом, его хранения и сбережение 

Инструктаж по технике безопасности при обращении с оружием. 

Практическая часть: 

Неполная разборка-сборка АК-74.  

Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, движение строевым шагом, 

обозначение шага на месте, начало движения и остановка. 

4. Гражданская оборона 

Теоретическая часть: 

Задачи медицинской службы Гражданской обороны. 

Работа в очагах химического поражения и очагах сильнодействующих ядовитых веществ. Физические и 

токсикологические свойства основных аварийно химически опасных веществ (АХОВ - хлор, аммиак), правила 

поведения на заражённой местности. Средства индивидуальной защиты населения. 

Практическая часть: 

Выбор средства защиты и необходимый раствор в зависимости от вида АХОВ. Преодоление «заражённого» 

участка местности в зависимости от физических свойств химически опасных веществ. 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Практическая часть: 

Передвижение по пересеченной местности в пешем порядке (кроссовый бег, марш-броски). 

                                        Тематическое планирование 

№ Виды подготовки Кол-во часов 

1 Военно-историческая подготовка  14 ч 

2. Основы медико-санитарной подготовки 24 ч 

3 Основы военной службы 22ч 

4 Гражданская оборона 6ч 

5 Организация физкультурно-оздоровительной работы 2ч 

итого  68ч 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курса внеурочной деятельности 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ» для 5 КЛАССА 

Планируемые результаты  

В результате изучения основ духовно-нравственной культуры народов России в 5 классе ученик 

должен: 

знать: 

− о культуре и духовных традициях народов России; 

− понятие нравственные ценности и духовный мир народов России; 

− основныепонятияорелигияхнародовРоссии,ихроливкультуреиисториироссийскогообщества; 

− национально-

территориальноеобразованиеРоссийскойФедерации,наименованиенародовнаселяющихтерриторию РФ; 

уметь: 

− находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 
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− определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

−  описыватьпамятникиисторииикультурынародовРоссиинаосновеиллюстративного материала (учебника, 

художественного альбома, 

изобразительныхэлектронныхматериаловидр.)илинепосредственногонаблюдения(экспонатовкраеведчес

когомузея,памятниковисториииархитектурыидр.); 

− рассказывать(на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях народов России; 

− готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, 

защитниках Отечества, национальных героях; 

− характеризоватьдуховно-

нравственныечертынародовРоссии,основываясьнатрадиционныхрелигиях,фольклореидругихисточниках

; 

− использоватьпервоначальныепредставленияотрадиционныхрелигияхнародовРоссиивобщениисодноклас

сниками; 

− рассказыватьосоставесемьи,своихобязанностейвсемье,оцениватьхарактерсемейныхвзаимоотношений; 

− оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и в не их; 

− объяснять значение понятий «малая родина», «Родина»,«россиянин»; 

− приводить примеры беззаветного служения Родине-России. 

2. Содержание курса  

Раздел1.В мире культуры. 

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура–плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры–представители разных национальностей (К.П.Брюллов, И.Е.Репин, 

К.С.Станиславский и др.). 

Человек– творец и носитель культуры.Законынравственности–

частькультурыобщества.Источники,создающиенравственныеустановки. 

 

Раздел2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую».Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. 

Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Урал–Батыридр.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 

России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Вклад народов нашей 

страны в победу над фашизмом. 

Втрудекрасотачеловека.Тематрудавфольклореразныхнародов(сказках,легендах,пословицах) 

«Плоддобрыхтрудовславен».Буддизм,ислам,христианствоотрудеитрудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо Родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники и пр.). 

Бережное отношение природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья–хранитель  духовных ценностей.  Роль семь и в жизни человека. Любовь , искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка–главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Семья– первый 

трудовой коллектив. 

 

Раздел3. Религия и культура. 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. 

Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси. Православный храм(внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама – золотое время исламской культуры. 

Успехи образования и науки. Мечеть–часть исламской культуры. 
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Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Синагога–молельный дом и удеев. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии и права гражданина 

исповедовать любую религию. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из 

российской истории. Известные меценаты России. 

 

Раздел 5.Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, 

радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. 

Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

                                     Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема/ раздел Количество часов 

1 Раздел 1.Вмирекультуры 4 

2 Раздел 2.Нравственныеценностироссийскогонарода 5 

3 Раздел3. Религия и культура 7 

4 Раздел4. Как сохранить духовные ценности 2 

5 Раздел 5.Твойдуховныймир. 8 

6 Раздел 6.Религияикультура 2 

7 Раздел 7. Как сохранить духовные ценности. 3 

8 Раздел 8. Твой духовный мир 2 

 Итого  35 

 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  

«Основы правовых знаний» для 9 КЛАССА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

К личностным результатам освоения программы курса «Основы правовых знаний» можно отнести:  

— осознание российской гражданской идентичности (идентификация себя в качестве гражданина Российской 

Федерации), интериоризацию гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

— сформированное целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  

и общественной практики и учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира;  

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере и гражданской позиции, готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания;  

— освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах;  

— сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Метапредметные результаты освоения программы курса «Основы правовых знаний» предполагают наличие у 

учащихся УУД.  

Регулятивные УУД — это умения самостоятельно определять, ранжировать цели обучения и планировать пути их 

достижения, соотносить свои действия с планируемыми результатами, рефлексировать и корректировать 

деятельность.  
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Структура учебного пособия «Основы правовых знаний" позволяет проводить урок в контексте формирования 

регулятивных УУД. Так, в начале каждого параграфа представлены правовые ситуации. Это дает учителю 

возможность выстраивать мотивационную часть занятия, определять затруднения и подводить учащихся к 

целеполаганию. Учащиеся же могут провести в конце урока рефлексию приобретенных на занятии знаний.  

Кроме того, формированию регулятивных УУД способствует проектная деятельность, которая в своей структуре 

содержит и мотивацию, и целеполагание, и составление плана действий, и рефлексию работы. В приложении 

(«Практикум») размещены игровые проекты, реализуя которые обучающиеся смогут развивать УУД, освоенные 

ими еще время учебной деятельности.  

  Коммуникативные УУД представляют собой умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность, вести диалог, владеть различными видами публичных выступлений (отбирать и использовать 

речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми).  

УМК «Основы правовых знаний» тоже предоставляет возможность формировать данные УУД. Так, задачи, 

размещенные в конце параграфов, позволяют организовывать групповую деятельность по методу «малых 

проектов» (представлять решение при помощи сценки, рисунка); вопросы в рабочей тетради помогут 

подготовиться к дискуссии; деловая игра «Проведите выборы» развивает навыки политической и юридической 

риторики.  

Познавательные УУД формируют умения давать определения понятий, структурировать текст через составление 

планов, схем, таблиц и презентаций, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи. В этом плане УМ К также во многом помогает учителю.  

Выше упоминалось о системной работе с понятиями параграфа, предлагаемой авторами. Кроме того, наличие 

большого количества простых схем, таблиц и обособленных определений приучает выделять главное в тексте. А 

различные типы вопросов, отражающих все уровни познания (от простого знания до прогноза), позволяют учиться 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и на основе сравнения выделять общие 

признаки и различия.  

Система планируемых предметных результатов строится на двух уровнях 

— актуального развития большинства обучающихся («Выпускник научится») и ближайшей перспективы развития 

каждого подростка («Выпускник получит возможность научиться»). Подобная позиция соответствует концепции 

системно-деятельностного подхода и позволяет не только достичь определенных программой результатов, но и 

выстроить индивидуальные траектории обучения выпускников. Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования, одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, содержит следующие планируемые предметные результаты по изучению политико-правовой сферы 

общества:  

Выпускник научится: 

—характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти, 

описывать их полномочия и компетенцию;  

—объяснять порядок формирования органов государственной власти Российской Федерации;  

—объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

—называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

РФ;  

—осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

—характеризовать конституционные обязанности гражданина;  

—характеризовать систему Российского законодательства;  

—раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

—характеризовать гражданские правоотношения;  

—раскрывать смысл права на труд;  

—объяснять роль трудового договора;  

—разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

—характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

—характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

—конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

—характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

—раскрывать связь права на образование и обязанности получать образование;  
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— анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления;  

—исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

—находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять эту информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

—аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

—использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности как гражданина Российской Федерации;  

— на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и применять 

на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

—оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и 

развитие;  

— правовыми способами и средствами осознанно содействовать защите правопорядка в обществе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Гражданин и государство (5ч) 

Правовые основы взаимоотношения граждан и органов государственного управления. Понятие государственного 

управления. Органы исполнительной власти. Административные правоотношения и их особенности. Субъекты 

административных правоотношений. Правовое положение граждан в сфере государственного управления. Права и 

обязанности органов исполнительной власти. Право граждан на судебную защиту. Право граждан обращаться в 

государственные органы и органы местного самоуправления. Порядок обжалования акта или действия любого 

органа или должностного лица.  

Административная ответственность. Понятие и признаки административного правонарушения. Административная 

ответственность. Административное наказание как мера ответственности. Протокол об административном 

правонарушении.  

Уголовная ответственность. Понятие преступления. Формы вины. Характеристика обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Принцип презумпции невиновности. Возраст уголовной ответственности. Назначение 

наказания.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности производства по дела 

делам несовершеннолетних. Меры пресечения. Особенности назначения наказания. Специализированные 

учреждения для несовершеннолетних.  

Семья. Родители. Дети (4ч) 

Брак как юридическое понятие. Условия и порядок заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

Прекращение брака.  

Права и обязанности супругов. Личные неимущественные права супругов. Законный режим имущества супругов. 

Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.  

Права и обязанности родителей и детей. Личные права и обязанности родителей. Лишение и ограничение 

родительских прав. Имущественные права и обязанности родителей. Права ребенка. Имущественные права детей. 

Опека и попечительство. Усыновление. Приемная семья.  

Общая характеристика гражданских правоотношений (3ч) 

Понятие гражданского правоотношения и его структура. Характеристика объектов гражданского правоотношения: 

нематериальные и материальные объекты. Содержание гражданских правоотношений. Субъективные гражданские 

права и субъективные гражданские обязанности.  

Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Признаки юридического лица. 

Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Физическоелицо как субъект права. Его право- и 

дееспособность. Правовой статус малолетних. Права и обязанности лиц от 14 до 18 лет. Виды гражданских 

правоотношений.  

Осуществление и защита гражданских прав. Осуществление гражданских прав. Срок исковой давности. Защита 

гражданских прав. Формы защиты гражданских прав.  
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Право собственности (3ч) 

Понятие права собственности. Основные правомочия собственника: владеть, пользоваться и распоряжаться. 

Основания возникновения права собственности. Общая собственность. Прекращение права собственности.  

Основные формы собственности в России. Частная, государственная, муниципальная и другие формы 

собственности. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Ограничения права 

собственности. Специальный правовой режим.  

Защита права собственности. Исковое заявление. Порядок защиты права собственностипри отсутствии 

договорных отношений (истребование имущества из чужого незаконноговладения, устранение нарушений, не 

связанных с правом владения, признание права собственности).  

Договор (3ч) 

Сделки и их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нотариальная). Виды сделок 

(односторонние, многосторонние, двусторонние). Договор. Срочные и бессрочные сделки. Реальные и 

консенсуальные сделки. Условные сделки (отлагательные и отменительные).  

Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип свободы договора. Содержание договора. 

Оферта и акцепт. Особые виды договоров.  

Соблюдение договоров. Юридическая ответственность за неисполнение обязательства по договору. Порядок 

изменения и расторжения договора. Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Удержание 

имущества. Банковская гарантия. Залог. Поручительство. Задаток.  

Отдельные виды гражданских правоотношений (3ч) 

Жилищные правоотношения. Жилищный фонд. Право собственности 

на жилое помещение. Ипотека. Участие граждан в жилищно-строительных и жилищно-кооперативных 

товариществах. Договор социального найма. Приватизация жилья. Порядок использования жилого помещения на 

основании жилищно-правовых договоров.Права потребителей. Понятие потребителя. Права потребителя на 

качество, безопасность, информацию, на возмещение причиненного ущерба, на просвещение в области защиты 

прав потребителей.  

Правовое регулирование трудовых отношений (4ч) 

Трудовые отношения и их характеристика. Социальное партнерство. Коллективные соглашения и их особенности 

Принципы правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с трудовыми отношениями. 

Источники трудового права.  

Трудовой договор работника и работодателя. Существенные условия трудового договора. Дополнительные 

условия. Условие об испытательном сроке. Срок трудового договора. Порядок оформления на работу. Трудовая 

книжка как документ о трудовой деятельности. Основания прекращения трудового договора.  

Занятость и безработица. Федеральная государственная служба занятости населения. Порядок признания 

безработным. Социальная поддержка безработных. Устройство на работу. Резюме и собеседование.  

Международная защита прав человека (3ч) 

Основные документы по защите прав человека. Принципы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. 

Организации по защите прав человека и их функции. Комиссия ООН по правам человека. Комитет по правам 

человека. Право на обращение в Европейский Суд по правам человека.  

Международное гуманитарное право: источники и принципы. «Право Гааги» и «Право Женевы». Принципы 

международного гуманитарного права. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного 

права. 

Раздел для любознательных (4ч) 

Отношения с банками, Земельные правоотношения, Экологическое законодательство. 

Тематическое планирование 

№

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 
Количествоча

сов 

1 Гражданин и государство. 5 

2 Семья. Родители. Дети. 4 

3 Общая характеристика гражданских правоотношений.  3 
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4 Правособственности. 5 

5 Договор. 3 

6 Отдельные видыг ражданских правоотношений. 3 

7 Правовое регулирование трудовых отношений. 4 

8 Международная защита прав человека. 3 

   9 Раздел для любознательных.  4 

  

Итого 

34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

«Шахматы -Белая ладья» 5 класс 

Планируемые результаты  освоения курса 

 Образовательные задачи способствуют: — приобретению знаний из истории развития шахмат;  

— углублению знаний в области шахматной игры, получению представлений о различных тактических приёмах; 

 41 — освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; — изучению приёмов и методов 

шахматной борьбы с учётом возрастных особенностей, индивидуальных и физиологических возможностей 

школьников.  

Оздоровительные задачи направлены на формирование: — представлений об интеллектуальной культуре вообще 

и о культуре шахмат в частности; — первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных 

проявлений; — стремления вести здоровый образ жизни.  

Воспитательные задачи способствуют: 

 — приобщению подростков к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и использованию их в 

свободное время; 

 — воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности; — формированию у подростков устойчивой мотивации к 

интеллектуальным занятиям;  

— развитию выдержки, собранности, внимательности;  

— развитию эстетического восприятия действительности; 

— формированию уважения к чужому мнению.  

 

Содержание  курса с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Теоретические основы и правила шахматной игры История шахмат. Шахматная игра как спорт в международном 

сообществе; цели, задачи, оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития 

шахматной игры, её роль в современном обществе. Выдающиеся шахматные школы мира (итальянская, русская, 

французская, английская и немецкая), крупнейшие их представители. История развития дебютов: гамбит Эванса, 

гипермодернизм. 

 Базовые понятия шахматной игры Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о 

травмах и способах их предупреждения.  

Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения.  

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам.  

Основные термины и понятия в шахматной игре:  

центр в шахматной партии, комбинации на тему «перегрузка»,  

развитие фигур и мобилизация сил,  

освобождение поля, опасность бесполезных ходов в дебюте и потери времени,  

освобождение линии,  

законы миттельшпиля в сочетании с тактическими приёмами и комбинациями,  

учение Вильгельма Стейница,  

типовые комбинации в миттельшпиле,  

значение открытой линии,  
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«хорошие» и «плохие» фигуры,  

«прорыв» и «отвлечение» в пешечном эндшпиле,  

отдалённая проходная пешка, связанные пешки,  

пешки-кандидаты; методы развития атаки на короля,  

застрявшего в центре, ранние атаки в дебюте,  

опасность погони за выигрышем материала в начале партии,  

пешечный штурм в миттельшпиле при односторонних и разносторонних рокировках, контрудар в центре в ответ 

на фланговую атаку, сильные и слабые поля: «форпост», подключение ладьи к атаке на короля, слон против коня в 

миттельшпиле, преимущество слона над конём, окончания с одноцветными и разноцветными слонами, крепости в 

слоновых эндшпилях; искусство централизации и взаимодействие фигур,  

промежуточный ход, блокировка,  

подвижный и неподвижный пешечный центр,  

изолированная, от- 49 сталая и «висячие» пешки в центре,  

тактические приёмы «неотразимая угроза» и «бешеная фигура»,  

основы коневого эндшпиля.  

Практико-ориентированная деятельность. 

 Данный вид деятельности подразумевает выполнение тренировочных, тестовых и контрольных заданий, 

направленных на закрепление теоретического материала. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

Тема/ раздел Количество часов 

Раздел 1. Введение  2 

Раздел 2. Краткая история шахмат  1 

Раздел 3. Ценность шахматных фигур  2 

Раздел 4. Техника матования одинокого короля 12 

Раздел 5. Достижение мата без жертвы материала  8 

Раздел 6. Шахматная комбинация  5 

Раздел 7. Повторение  6 

Итого: 35 ч. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса   внеурочной деятельности 

«ШКОЛА АКТИВА» для  8 КЛАССА 

Планируемые результаты освоения курса:  

Личностные  

-формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

-формирование ответственного  отношения  к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

-формирование положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

-формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей;  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;   

-формирование базиса знаний у учащихся в сфере орг. управленческих умений и навыков;   

-формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и 

сотрудничестве  сосверстниками,  взрослыми  в  процессе образовательной, творческой 

деятельности;  

-формирование положительного отношения к учению, развитие познавательной активности, 

интеллектуальное развитие личности ребенка.  

Метапредметные 

Познавательные УУД: 
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- умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

-соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований;  

-корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

-обобщает значение занятий;   

-сравнивает представленную информацию, опираясь на личный опыт;  

-анализирует и объективно оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;   

- находит ошибки при реализации социальных проектов и проведении КТД, отбирает способы их 

исправления;  

Коммуникативные УУД: 

- включается в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

-учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве;   

-договаривается и приходит к общему решению в работе по группам, микрогруппам, парам;   

- проявляет инициативу в творческом сотрудничестве;  

- расширяет  сферы общения,  приобретает опыт взаимодействия с окружающим миром. 

Регулятивные УУД: 

-осуществляет целеполагание своей деятельности;   

-оказывает бескорыстную помощь своим сверстникам;  

-соблюдает правила поведения и предупреждения травматизма во время практических занятий;   

-воспринимает предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей во время 

защиты социальных проектов, индивидуальных и групповых заданий;  

-осуществляет взаимный контроль и оказывает помощь при проведении диагностики.  

Предметные   

-приобретает социальные знания, понимает социальную реальность и повседневную жизнь;  

-формирует позитивные отношения обучающихся к базовым ценностям общества и к социальной 

реальности в целом.  

-осваивает основы коллективно-творческой деятельности (сокращенно – КТД);  

-осваивает основы социально-образовательного проекта (как образовательной формы), которая 

учит находить достойное место инициативам молодежи в сложно-организованном, динамично 

изменяющемся социуме;   

-включается в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

-развивает индивидуальные лидерские способности;  

-формирует устойчивый интерес к социально преобразующей деятельности. 

Содержание курса 

  Раздел 1  

Вводное занятие «Формула успеха.»  

Теоретические знания: Знакомство с группой.   

Правила техники безопасности. Ознакомление с программой. 

Практическая деятельность: Игры на знакомство («Я самый, самый», «Я лидер», «Снежный ком», 

ознакомление с программой, темами, расписанием.   

Содержание раздела:  

Теоретические знания: Понятие «Лидер», основные качества лидера.   

Формальный и неформальный лидер.   

Целостность личности и комплексность свойств лидера.   

Структура личности лидера.  

Типы лидеров: лидер – созидатель, лидер – разрушитель, лидер – инициатор, лидер – умелец, 



526 

 

 

деловой лидер, лидеры – генераторы эмоционального настроя.  

Практическая деятельность: Практикум «Чемодан лидера». Тест по выявлению лидерских качеств. 

Работа с результатами теста. Упражнения на развитие лидерских качеств. Составление портрета лидера. 

Тренинг «Я - лидер».  

Раздел 2   Организаторская техника лидера.   

Содержание раздела:  

Теоретические знания: Организаторская техника как форма организации поведения лидера, 

средство его успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Готовность стать лидером.  

 Правила руководства.   

 Понятие «Стиль работы лидера», его виды.  

 Принципы организаторской деятельности.   

Практическая деятельность: Деловая игра «Выборы», Тест по выявлению организаторских способностей. 

Комплекс ролевых упражнений, игры на взаимодействие и сплочение. 

 Раздел 3  Основные приемы формирования команды.  

Содержание раздела:  

Теоретические знания: Основные приемы формирования команды.   

Уровни развития коллектива. Группы и коллективы.   

Виды групп и виды коллективов.  

 Формальная и неформальная структуры коллектива, их взаимодействие.  

Практическая деятельность: Игры на сплочение. Игры и упражнения на командообразование и 

доверие. Лидерство в детской организации.  Практикум «Как вести за собой».  

 Раздел 4  Школьное самоуправление.  

Содержание раздела:  

Теоретические знания: Самоуправление в детской организации.   

Устав  ученического  самоуправления.  Структура  ученического самоуправления 

(различные варианты).  

 Функции и полномочия. Органы самоуправления и их обязанности.   

Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе. План-сетка.   

Практическая деятельность: разработка своей модели ученического самоуправления, составление 

план-сетки. Мастер-класс «Детская организация сегодня».   

Раздел 5  Основные идеи методики коллективно- творческой деятельности  

 Содержание раздела:  

Теоретические знания: Коллективно-творческое дело.   

Виды КТД. Стратегия, тактика и технология КТД.   

Методика организации и проведения КТД: предварительная работа, коллективное планирование, 

коллективная подготовка дела, проведение дела, коллективное подведение итогов, важнейшее 

последствие. Формы коллективной рефлексивной деятельности.   

Практическая деятельность: Практикум «В копилку лидера».   

Работа над ролью-заданием, проведение коллективно- творческого дела, разработка своего КТД по 

стадиям. Игра-тренинг «Мой первый сценарий»  

Раздел 6  Психология общения.   

Теоретические знания: Понятие «общение», «собеседник».   

Виды и функции общения. Вербальное и невербальное общение.   

Овладение способами эффективного общения. Общение в группе.  

 Коммуникативные умения и навыки.  

Практическая деятельность: беседа, практическая работа в группах.   

Игры – поединки. Игры на взаимодействие сплочение команды. Тренинг «Развитие 

коммуникативных навыков».  

Раздел 7  Конфликтная компетентность.   

Содержание раздела:  

Теоретические знания: Понятие конфликта, виды конфликта, конфликт и пути их разрешения.  

 Конфликт как столкновение темпераментов, мнений, интересов, позиций, ценностей и т.п. 



527 

 

 

Конфликтный человек.  

 Различные стратегии поведения человека в конфликтных ситуациях.   

Конфликты со сверстниками, с родителями, с учителями, их причины и возможности преодоления.  

Практическая деятельность: Проигрывание конфликтных ситуаций.   

Упражнения по конфликтной компетентности подростка. Тренинг «Разрешение конфликтов».  

Раздел 8 Портфолио лидера  

Содержание раздела:  

Теоретические знания: Понятие термина «портфолио».   

Содержание, структура документа.   

Разновидности.  Папка  достижений.  Требования  к  портфолио, предъявляемого на 

конкурс.  

Практическая деятельность: Игры на взаимодействие, сплочение.   

Подготовка своего портфолио.  

Раздел 9  Игровое моделирование действительности Содержание раздела:  

Теоретические знания: Виды, типы игр и их значение.   

Методика проведения различных видов игр.   

Этапы организации игры. Игровые методики.   

Отработка социальных навыков в игре.  

 Классификация игр: командные игры, игры без разделения на команды, шуточные игры, 

музыкальные игры, зимние игры.   

Интеллектуальные игры.  

 Сюжетно-ролевые игры, роль игр в развитие деловых и лидерских качеств у молодежи.        

Деловая игра как форма жизнедеятельности в детской общественной организации.   

Практическая деятельность: 

Практикум «Игры, в которые мы играем».  

Раздел 10  Здоровый образ жизни.  

Содержание раздела:  

Теоретические знания: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде здорового 

образа жизни. Составляющие ЗОЖ. Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, физическое 

здоровье. Формула здоровья. Вредные привычки.   

Практическая деятельность: Игры и упражнения на взаимодействие. Составление «рейтинга» своих 

вредных привычек. Подвижные игры. Участие в конкурсах, мероприятиях.  

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Раздел 1. «Формула успеха». Знакомство с группой. 3 

2 Раздел 2. Организаторская техника лидера. 4 

3 Раздел 3. Основные приемы формирования команды. 5 

4 Раздел 4. Школьное самоуправление. 5 

5 Раздел 5. Основные идеи методики коллективно- творческой 

деятельности. 

4 

6 Раздел 6. Психология общения. 4 

7 Раздел 7. Конфликтная компетентность. 3 

8 Раздел 8. Портфолио лидера. 2 

9 Раздел 9. Игровое моделирование действительности. 2 

10 Раздел 10. Здоровый образ жизни. 2 

11 Раздел 11. Итоговое занятие. 1 

 итог 35 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

«Школа этикета» для  5 КЛАССА 

Планируемые результаты освоения курса: 

1. Информационный уровень компетентности 

- Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей.  

- Умеет использовать речь для регуляции своего поведения.  

- Умеет задавать вопросы.  

- Умеет оформлять свои мысли в устной им письменной форме с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

- Критично относится к своему мнению. 

2. Деятельностный уровень компетентности 

- Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки.  

- Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений.  

- Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве.  

- Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.  

- Умеет контролировать действия партнера. 

3.Творческий уровень компетентности 

- Обучающийся умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить сложные монологические высказывания, владеет диалогической формой коммуникации(дискуссия, 

дебаты), используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия, выполняя 

различные роли в группе, умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

- Умеет осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

Содержание  курса  

 

Раздел 1. Знакомство (2 ч.) 

Что такое этикет. Знакомство. Этикетные правила знакомства.  

Коммуникативный тренинг «Я хочу общаться!» 

Раздел 2.Правила общения в гостях (4 ч.) 

Поведение за столом. У тебя в гостях друг. Поведение в гостях. Чем занять гостя. Прощание с гостем.  

Поведенческий тренинг «Я в гостях или я гость».  

Сюжетно-ролевая игра в “гости”. 

Раздел 3.Правила приветствия и прощания (3 ч.) 

Утреннее приветствие. Прощание перед сном. 

Раздел 4. О вежливости (3 ч.) 

Об уступчивости. Вежливая просьба, вежливый отказ.  

Словесно-ролевая игра “Вежливая просьба, вежливый отказ”.  

Раздел 5. Культура общения в общественных местах (6 ч.) 

Поведение в общественном транспорте. Поведение в театре, кино, цирке, на концерте. Поведение в поликлинике, 

парикмахерской. Поведение в детской библиотеке. Поведение в магазине. Поведение в общественных местах.  

Раздел 6. Этикет (6 ч.) 

Этикет. Основные правила знакомства. Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и взрослыми. 

Поведение за столом. Сервировка стола к чаю. Нормы поведения дома. Чем занять гостя. Игры и развлечения. 

Поведенческий тренинг «Поиграй-ка!» 

Словесно-ролевая игра «Мои правила и порядки дома». 

Сюжетно-ролевая игра в “гости” в день рождения и в праздник.  
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Раздел 7. Общение с прекрасным (3 ч.)  

Как слушать музыку. Красота – сестра добра и разума. (Живопись и поэзия).  

Раздел 8. Правила общения в моей жизни (8 ч.)  

Как писать письма, поздравления.  

Искусство одеваться. Мода. Одежда в школе и дома. Поведение в общественном месте. Выработка правил 

поведения. Культура общения с телом– гигиена. Поведение в лесу. Общение с природой. Мое поведение. Итоговое 

занятие. Проблемно-ценностная дискуссия «Умение понимать другого». 

Подвижные игры. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема/ раздел Количество часов 

1 Раздел 1. Знакомство  2 ч 

2 Раздел 2.Правила общения в гостях  4 ч 

3 Раздел 3.Правила приветствия и прощания  3 ч 

4 Раздел 4. О вежливости  3 ч 

5 Раздел 5. Культура общения в общественных местах  6 ч 

6 Раздел 6. Этикет  6 ч 

7 Раздел 7. Общение с прекрасным   3 ч 

8 Раздел 8. Правила общения в моей жизни  8 ч 

 Итого  35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Школа Этикета»  6кл 

Планируемые результаты 

- воспитание и развитие качеств личности подростков, отвечающих требованиям информационного общества; 

- формирование психолого-педагогической среды развития обучающихся для формирования и развития их 

коммуникативной компетентности; 

-  развитие познания подростков и освоения мира личности обучающегося, его готовности к саморазвитию и 

деятельности; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, значения видов 

деятельности и форм общения при реализации программы внеурочной деятельности. 

1. Информационный уровень компетентности 

Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей. Умеет использовать 

речь для регуляции своего поведения. Умеет задавать вопросы. Умеет оформлять свои мысли в устной им письменной 

форме с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему мнению. 

2. Деятельностный уровень компетентности 

Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. Умеет контролировать действия партнера. 

3. Творческий уровень компетентности 

Обучающийся умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить сложные монологические высказывания, владеет диалогической формой коммуникации(дискуссия, дебаты), 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия, выполняя различные роли в 

группе, умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Умеет осуществлять эвристические действия; 
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выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Правила общения 

Этикет. Для чего быть вежливым. Визитная карточка. Правила речевого этикета при встрече, прощании, за столом, по 

телефону. Поведение за столом. Сервировка стола к обеду. Правила общения. Умение слушать. Умение вежливо 

отказать. 

Практическая часть 

Коммуникативный тренинг «Смыслы… я понимаю, что ты…». 

Раздел 2. Искусство поздравления 

Комплименты. Искусство делать комплименты. Семейное торжество. Язык цветов. Как дарить и принимать подарки.  

Практическая часть 

Тренинг «Подари другу комплимент». Сюжетно-ролевая игра подарок в день рождения и в праздник. 

Раздел 3. Культура общения 

Неловкие ситуации. Черты характера. Внешний вид. Искусство одеваться. Мода. Гигиена одежды. Навещаем больного. 

Утешение, подбадривание. Как сформировать полезные привычки. Общение с природой. Экология природы и человека. 

Что такое дружба, товарищество. Правила хорошего тона, дурной тон. 

Практическая часть 

Коммуникативный тренинг «Эти неожиданные ситуации: как себя вести!?». 

Диспут «О чем говорит твой портфель». Словесно-ролевая игра «Какую выбрать одежду: модную или для здоровья?». 

Проблемно-ценностная дискуссия «Поведение в общественных местах и на природе». 

Раздел 4. Культура гостеприимства 

Для чего быть вежливым. Правила гостеприимства. Приемы. Поведение за столом Как провести праздник дома. 

Подарки. Сервировка стола к праздничному обеду. Порядок подачи блюд. Правила общения. Воспитанность. Красен 

человек статью. Этикетные выражения поддержки, сочувствия, радости. Монолог. Диалог. Беседа. Диспут.  

Практическая часть 

Поведенческий тренинг «Проводим праздник дома». Словесно-ролевая игра «Красота внешняя и внутренняя». 

Сюжетно-ролевая игра «Почему ты нравишься окружающим или нет». Тренинг «Выражения поддержки, сочувствия, 

радости». 

Раздел 5. Мы такие разные 

Загляни в себя. О чем говорит внешний вид. Женственность девочек. Мужественность мальчиков. 

Практическая часть 

Проблемно-ценностная дискуссия «Кто я? Зачем я живу? Что я могу?». Дискуссия «Мужественность и женственность».  

Раздел 6. Общение в путешествии 

Умение вести себя в путешествии. Использование иностранных этикетных выражений в разговорной речи. Традиции 

разных народов. Деловой этикет. Итоговое занятие. 

Практическая часть 

Подвижные игры. Проблемно-ценностная дискуссия «Традиции разных народов». 

Коммуникативный тренинг «Решение деловых ситуаций». Проблемно-ценностная дискуссия «Личность как 

самоценность в процессе общения». 

                          Тематическое планирование  

№/п Тема занятия Количество 

часов 

 

Виды деят-сти 

 

1 Этикет. Визитная карточка 

человека  

Для чего быть вежливым. 

2 Беседа 

 

2 Культура общения  4 Беседа 

 Культура гостеприимства  4 Ролевая игра 

3 Комплименты. Искусство 

делать комплименты и дарить 

подарки. Искусство утешения 

и подбадривания. 

4 Ролевая игра 
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4 Мы такие разные  5 Беседа 

5 6. Внешний вид. “О чем 

говорит твой портфель” 

Искусство одеваться. Мода 

5 Ролевая игра 

 

6 Правила хорошего тона, 

дурной тон. 

6 Беседа Ролевая игра 

7 Ум ение вести себя в 

путешествии. 

4 Ролевая игра 

 

8 Итоговое занятие.  1 Подведение итогов 

Итого 35 часа 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Школа Этикета»  7кл 

Планируемые результаты 

- воспитание и развитие качеств личности подростков, отвечающих требованиям информационного общества; 

- формирование психолого-педагогической среды развития обучающихся для формирования и развития их 

коммуникативной компетентности; 

-  развитие познания подростков и освоения мира личности обучающегося, его готовности к саморазвитию и 

деятельности; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, значения видов 

деятельности и форм общения при реализации программы внеурочной деятельности. 

1. Информационный уровень компетентности 

Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей. Умеет использовать 

речь для регуляции своего поведения. Умеет задавать вопросы. Умеет оформлять свои мысли в устной им письменной 

форме с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему мнению. 

2. Деятельностный уровень компетентности 

Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. Умеет контролировать действия партнера. 

3. Творческий уровень компетентности 

Обучающийся умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить сложные монологические высказывания, владеет диалогической формой коммуникации(дискуссия, дебаты), 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия, выполняя различные роли в 

группе, умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Умеет осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Эмоциональная окраска общения 

Эмоциональность как свойство личности. Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное состояние». Эмпатия. Гнев. 

Агрессия. Культура эмоций и чувств. Пути саморегуляции. Способы взаимодействия с отрицательными эмоциями. 

Эмоциональная культура личности. 

Практическая часть 

Тренинг «Психо-эмоциональнаясаморегуляция». Тренинг «Я умею преобразовать негативную эмоцию». Словесно-

ролевая игра «Я чувствую, что ты…». 

Раздел 2. Коммуникативная культура личности 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы этикета. Конфликты: их причины 

и последствия. Средства и способы передачи информации в общении. Механизмы взаимопонимания. Осознание 

способов взаимодействия людей друг с другом. Группа и ее законы. Конфликты в группе и пути их преодоления. 

Практическая часть 
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Коммуникативный тренинг «Я вам хочу сказать!». Словесно-ролевая игра «Разыгрывание ситуации конфликта». Диспут 

«Решаем конфликт». 

Раздел 3. Слушать и слышать 

Роль умения слушать в личностном общении. «Эффективные» слушатели. Умение слушать как метод восприятия 

информации. Факторы «слушания». Три уровня «слушания». Барьеры между говорящими и слушателями. Преодоление 

барьеров в общении. Совершенствование навыков «слушания». 

Практическая часть 

Проблемно-ценностная дискуссия «Слушаю и слышу». Словесно-ролевая игра «Речь говорящего и понимание 

слушателя». Сюжетно-ролевая игра «Язык «поддержки» и язык «подавления». 

Раздел 4. Совершенствование навыков устной речи 

Совершенствование навыков устной речи. Техника речи. Монолог. Диалог Полилог. Дебаты. Дискуссия. Проблемно-

ценностная дискуссия. Этика речевой коммуникации. Этика и речь. Формулы речевого этикета. Этика и виды речевой 

деятельности. 

Практическая часть 

Проблемно-ценностная дискуссия «Навыки устной речи: техника речи». Дебаты «Культура общения показывает 

культуру личности». Проблемно-ценностная дискуссия «Этика и речь». 

Тематическое планирование 

№/п Тема занятия Количество 

часов 

 

Виды деят-сти 

 

1 Эмоциональная культура 

личности. 

6 Беседа. Ролевая игра 

2 Коммуникативная культура 

личности. 

10 Беседа. Ролевая игра 

3 Роль умения слушать в 

личностном общении. 

9 Ролевая игра 

 

4 Совершенствование навыков 

устной речи. 

5 Ролевая игра в группе. 

Создание проекта 

5 Этика речевой коммуникации.  4 Ролевая игра 

 

6 Итоговое занятие.  1 Подведение итогов 

 

Итого 35 часов 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса   внеурочной деятельности 

«Школа этикета » для  8 КЛАССА  

Планируемые результаты освоения курса: 

1. Информационный уровень компетентности 

- Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей.  

- Умеет использовать речь для регуляции своего поведения.  

- Умеет задавать вопросы.  

- Умеет оформлять свои мысли в устной им письменной форме с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

- Критично относится к своему мнению. 

2. Деятельностный уровень компетентности 

- Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки.  

- Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений.  

- Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве.  

- Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
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столкновения интересов.  

- Умеет контролировать действия партнера. 

3.Творческий уровень компетентности 

- Обучающийся умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить сложные монологические высказывания, владеет диалогической формой коммуникации(дискуссия, 

дебаты), используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия, выполняя 

различные роли в группе, умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

- Умеет осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

Содержание курса  

  Раздел 1.   Понятие «этикет» (3 часа) 

Этикет как совокупность правил «хорошего тона», принятых в обществе и устанавливающих порядок поведения и 

общения людей в тех или иных этикетных ситуациях. Основные функции этикета. Понятие культурный человек. 

Понятие вежливости. 

Речевой этикет, этикет внешнего вида и этикет поведения, их соотношение и неразрывная связь. Сферы действия и 

виды этикета. 

 Раздел 2.  История этикета (6 часа) 

Зарождение этикета в древности. 

Возникновение этикета на этапе осознания человеком себя членом определенного коллектива.  

Семейный этикет в первобытные времена. Неравенство в семье, определяемое полом и возрастом ее членов. 

 Этикетные обязанности древних людей по отношению к почитаемым ими богам, правителям. 

Этикет в античном обществе. 

Раздел 3.Виды и принципы современного этикета (3 часа) 

Этикет поведения, этикет внешнего вида и речевой этикет как составляющие современного этикета. 

 Принципы этикета как основа общих норм этикета. 

Раздел 4.Понятие имиджа (3 часа) 

Английское происхождение слова имидж. Имидж как публичная индивидуальность. Имидж как образ, который 

человек выбирает, создает и сознательно поддерживает, используя для достижения своих целей в жизни. 

Возможные имиджи начальника, преподавателя, учителя, родителей – «строгий», «добрый», «справедливый», 

«бескомпромиссный», и т.д. Три основные слагаемые имиджа – внешность, речь, поведение.   Формирование  

Раздел 5. Этикет внешнего вида (3 часа). 

Законы моды и этикет. Структура этикета внешнего вида: одежда, прическа, силуэт, цветовая гамма. Соотношение 

этикета и моды. Функции одежды. 

Стиль как совокупность деталей внешнего вида, существующих в постоянном, одобряемом обществом единстве.  

Гармоничные сочетания одежды, аксессуаров, прически и т.п. 

Раздел 6. Речевой этикет (5 часов) 

Речевой этикет как совокупность правил речевого поведения людей.  

Соблюдение правил речевого этикета как способ формирования благоприятного языкового паспорта человека.  

Структура положительного речевого паспорта: соблюдение норм культуры речи, правильная дикция, соблюдение 

норм общения и требований речевого этикета.  Жаргон как особенности речи определенной, относительно 

замкнутой группы людей. Причины употребления жаргона.  Правила речевого этикета относительно употребления 

жаргона и инвектив. Ругательства как «гигиенические» слова, как слова для личного употребления. 

Недопустимость общественного сквернословия. 

Раздел 7.Этикетные нормы поведения среди сверстников (3 часа) 

Этикет поведения в школьном коллективе. Проблема существования в группе.  

«Ярлык» как отличительный знак личности подроста в группе.  

Этикет дружеских отношений. 

Этикет взаимоотношений юноши и девушки.  

 Раздел 8.  Трудные случаи этикета поведения (4 часа)  

Трудные случаи этикета как случаи, для которых нет четких норм, для которых большое значение имеет сама 

ситуация общения. 

Невыполнение правил поведения в семье как одна из причин конфликтов. Вечность темы конфликта поколений. 
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Этикет семейного общения. Профилактика конфликтов в семье. 

Этикет поведения в школьном коллективе. Этикет дружеских отношений. 

Этикет взаимоотношений юноши и девушки. Правила поведения при ссоре.  

 Раздел 9.Этикет публичной дискуссии (5 часа) 

Тематическое планирование 

№ Виды подготовки Кол-во часов 

1 Понятие «этикет»  

 

3ч 

2 История этикета 6ч 

3 Виды и принципы современного этикета  

 

3ч 

4 Понятие имиджа 

 

3ч 

5 Этикет внешнего вида 

 

3ч 

6 Речевой этикет 

 

5ч 

7 Этикетные нормы поведения среди сверстников  

 

3ч 

8 Трудные случаи этикета поведения  4ч 

9 Этикет публичной дискуссии  5ч 

  35 ч  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

««Школа этикета»» для  9 КЛАССА 

Планируемые результаты освоения курса: 

2. Информационный уровень компетентности 

- Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей.  

- Умеет использовать речь для регуляции своего поведения.  

- Умеет задавать вопросы.  

- Умеет оформлять свои мысли в устной им письменной форме с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

- Критично относится к своему мнению. 

2. Деятельностный уровень компетентности 

- Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки.  

- Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений.  

- Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве.  

- Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.  

- Умеет контролировать действия партнера. 

3.Творческий уровень компетентности 

- Обучающийся умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить сложные монологические высказывания, владеет диалогической формой коммуникации(дискуссия, 

дебаты), используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия, выполняя 
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различные роли в группе, умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

- Умеет осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

Содержание курса  

 

Раздел 1. Введение в практическую психологию общения.     (2 часа) 

Структура  личности. Важность самопознания и развития самосознания. Особенности взаимного влияния в 

процессе общения. Групповая атмосфера. 

Раздел 1.1. Невербальное общение (3 часа) 

Психологические защитные механизмы в общении. Практикум. Оценка эмоционального состояния, тревожности. 

Тренинговое  занятие. Актуализация внутренних ресурсов личности. 

Раздел 1.2. Вербальное общение.  (5 часов) 

Закономерности восприятия вербальной информации. Практикум. Конструктивные и деструктивные формы 

общения. Тренинговое занятие. «Основы конструктивного общения». 

Раздел 1.3. Я познаю себя.  (5 часов) 

Многообразие личностных особенностей. Практикум. Диагностика тревожности, депрессии. Практикум 

«Жизненные ценности и кристалл успеха». 

Раздел 1.4. «Я познаю людей».  (10 часов) 

Культура поведения, хорошие манеры. Уровень воспитанности. Общечеловеческие ценности, свобода и 

ответственность в общении. Практикум. Я и мои одноклассники. Взаимоотношения в нашем классе. Практикум 

«Я и права других людей». Практикум «Как подарить радость другу?». Практикум. Мониторинг развития 

коллектива. Секреты уверенности. Тренинговое занятие. «Радуга дружбы и оптимизма». 

Раздел 2. Общение в конфликте. (9 часов) 

Понятие о конфликте. Практикум «Диагностика конфликта». Посредничество в конфликте. Конструктивные и 

деструктивные конфликты 

Практикум. «Общение в экстремальной ситуации». Практикум. Стратегия сотрудничества как основа 

конструктивного общения в конфликте. Тренинговое занятие «Конфликт и общение».  Практикум 

«Инвентаризация достижений». 

Для обеспечения программы «Путешествие по стране Этикета» необходим просторный учебный кабинет и 

минимальный уровень оборудования: 

• комплект карточек-сценариев, карточек - проблемных ситуаций и т.д.;  

• реквизит для сюжетно-ролевых игр; 

• компьютер и подборка музыкальных записей для сопровождения речевых ситуаций, коммуникативных 

сценок; 

• мультимедийный комплекс; проектор и экран; фото/видео камера. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема/ раздел Количество часов 
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1 
Раздел 1. Введение в практическую психологию 

общения.     (2 часа) 

2 

2 
Раздел 1.1. Невербальное общение (3 часа) 

3 

3 
Раздел 1.2. Вербальное общение.  (5 часов) 

5 

4 
Раздел 1.3. Я познаю себя.  (5 часов) 

5 

5 
Раздел 1.4. «Я познаю людей».  (10 часов) 

10 

6 
Раздел 2. Общение в конфликте. (9 часов) 

 

9 

 Итого  34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

«ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ» для  6 КЛАССА 

Планируемые результаты освоения курса: 

 

 ответственное отношение к собственному здоровью; 

 осознание ресурсных сторон своей личности и умение пользоваться ими в проблемных ситуациях; 

 формирование собственного отношения к различным формам рискованного поведения и 

конструктивного способа решения проблем; 

 выбор в качестве приоритетных адаптивных моделей поведения: уверенные, независимые 

действия, расширение социальных контактов, поиск социальной поддержки; 

 снижение асоциальных, агрессивных и импульсивных действий; 

 возрастание ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности. 

Раздел 1. «Навстречу себе» 

Давайте знакомиться! 

Познакомить участников с процессом и техниками общения; сформировать позитивный настрой на работу по 

данной проблематике; способствовать формированию у участников ощущения единой группы. 

Искусство общения. 

Познакомить участников с процессом и техниками общения; показать, что может дать им успешное освоение 

техник общения; помочь подросткам овладеть навыками коммуникативной и социальной компетентности 

(навыками начала разговора, невербального общения, эффективного слушания, понимания других людей и др.). 

Жизненные ценности. 

Познакомить участников с понятием «ценность» и выявить специфику жизненных ценностей; сформировать 

отношение участников тренинга к ценностям как очень важной составляющей личности, которая определяет наше 

отношение к жизни вообще; сформировать навык выявления ценностей в конфликтах между разными 

поколениями. 

Эмоции. 

Объяснить, что такое эмоции, какими они бывают, прояснить позитивное и негативное влияние эмоций на 

развитие жизненных ситуаций; сформировать внимательное отношение к эмоциям как «предупредительным 

сигналам»; научить определять свое эмоциональное состояние. 

Мужчина и женщина. 

Познакомить с правилами безопасного сексуального поведения и показать их связь с сохранением 

репродуктивного здоровья; научить осознавать свои потребности и ожидания по отношению к своему партнеру; 

сформировать навыки общения с противоположным полом. 
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Разрешаем конфликты. 

Познакомить участников с понятием «конфликт»; сформировать у подростков стремление к предупреждению 

конфликтов, позитивному выходу из конфликтных ситуаций; научить предотвращать развитие конфликта, 

показать и отработать способы выхода из конфликтных ситуаций. 

Раздел 2. «Твой выбор» 

Критическое мышление. 

Познакомить участников с понятием «критическое мышление», его аспектами и нюансами; отработать навыки 

задавания вопросов и принятия критики, полезные для формирования критического мышления; определить 

критерии доверия-недоверия к получаемой информации; сформировать у подростков позитивное отношение к 

критике и мнение о том, что она порой помогает не попасть в беду. 

Курить или не курить? 

Показать причины и последствия курения; выработать критическое отношение к курению; привить навык отказа 

от сигареты. 

Сопротивление давлению. 

Познакомить участников с понятием социального давления (каким оно бывает, что мы чувствуем, когда под него 

попадаем). Сформировать позитивное отношение к стремлению быть индивидуальностью. Научить видеть 

ситуации манипулирования, сформировать навыки сопротивления давлению. 

Наркотики: не влезай — убьёт! 

Дать представление о причинах и последствиях наркозависимости; сформировать у подростков негативное 

отношение к наркотикам; сформировать навык отказа от приема наркотиков, даже легких. 

ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить! 

Выяснить первоначальный уровень информированности участников о проблеме и сообщить достоверную 

информацию о ВИЧ/СПИДе, путях передачи и способах профилактики; сформировать толерантное отношение к 

больным ВИЧ-инфекцией; научить подростков избегать ситуаций с высокой степенью риска и закрепить 

полученные знания в практических навыках. 

Раздел 3. «Будь собой» 

Развитие характера (Уверенное поведение). 

Познакомить участников с различными способами развития характера, с приемами и техниками уверенного 

поведения, а также техниками воздействия на собеседника; сформировать желание развивать свой характер, 

тренировать волю и работать над собой; отработать способы поведения, которые позволяют развивать свой 

характер и повышают уверенность в себе. 

Я абсолютно спокоен! 

Познакомить участников с типами темперамента; научить методикам самоконтроля и оценки собственного 

эмоционального состояния; отработать техники снятия напряжения и релаксации. 

Кризис: выход есть! 

Дать представление о кризисных ситуациях и о рискованном поведении, которое к ним приводит; сформировать 

отношение к кризису как к возможности для саморазвития; разработать стратегию поведения в кризисной 

ситуации. 

Алкоголь: мифы и реальность. 

Дать представление о причинах и последствиях алкоголизма; сформировать у подростков представление о 

культуре употребления спиртных напитков; сформировать у участников навыки, помогающие удержаться от 

алкоголя. 

Моё мнение. 

Рассказать участникам о способах эффективной аргументации и том, как важно иметь собственное мнение и уметь 

отстаивать его неагрессивно; сформировать у подростков активную позицию по отношению к собственной жизни; 

отработать навык эффективной аргументации и другие способы доказательства своей точки зрения. 

Толерантность. 

Познакомить участников тренинга с понятием «толерантность», с разными видами поддержки и ситуациями, в 

которых они применяются; способствовать формированию навыков толерантного поведения; научить применять 

поддержку на практике. 

Моё будущее: стратегии успеха. 

Сформировать представление о том, как здоровье молодого человека соотносится с его будущим; помочь 
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участникам осознать и прочувствовать, что их будущее во многом зависит от их собственных намерений, целей и  

действий; сформировать навык проектирования собственного будущего. 

Подводим итоги. 

Обобщить всю полученную информацию; подвести итоги работы по программе; получить обратную связь от 

участников тренинга и попрощаться друг с другом. 

Вид деятельности: Познавательная деятельность. 

Формы организации: практические занятия с элементами тренинга, 

 участие в конкурсах,  

проведение тематических классных часов,  

оформление тематических стендов и выставок,  

словесные методы обучения: беседа, рассказ, объяснение;  

практические  методы: тренировочные  и  игровые упражнения. 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Тема/ раздел Количество часов 

 Раздел 1. «Навстречу себе» 11 

 Раздел 2. «Твой выбор» 9 

 Раздел 3. «Будь собой» 15 

 Подводим итоги. 

 

 

 Итого  35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

«ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ» для  7  КЛАССА 

Планируемые результаты освоения курса: 

 

                   -ответственное отношение к собственному здоровью; 

                   -осознание ресурсных сторон своей личности и умение пользоваться ими в проблемных ситуациях; 

-формирование собственного отношения к различным формам рискованного поведения и конструктивного 

способа решения проблем; 

-выбор в качестве приоритетных адаптивных моделей поведения: уверенные, независимые действия, 

расширение социальных контактов, поиск социальной поддержки; 

-снижение асоциальных, агрессивных и импульсивных действий; 

-возрастание ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

                                                                           Содержание курса  

Раздел 1. «Навстречу себе» 

Давайте знакомиться! 

Познакомить участников с процессом и техниками общения; сформировать позитивный настрой на работу по 

данной проблематике; способствовать формированию у участников ощущения единой группы. 

Искусство общения. 

Познакомить участников с процессом и техниками общения; показать, что может дать им успешное освоение 

техник общения; помочь подросткам овладеть навыками коммуникативной и социальной компетентности 

(навыками начала разговора, невербального общения, эффективного слушания, понимания других людей и др.). 

Жизненные ценности. 

Познакомить участников с понятием «ценность» и выявить специфику жизненных ценностей; сформировать 

отношение участников тренинга к ценностям как очень важной составляющей личности, которая определяет наше 

отношение к жизни вообще; сформировать навык выявления ценностей в конфликтах между разными 

поколениями. 

Эмоции. 
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Объяснить, что такое эмоции, какими они бывают, прояснить позитивное и негативное влияние эмоций на 

развитие жизненных ситуаций; сформировать внимательное отношение к эмоциям как «предупредительным 

сигналам»; научить определять свое эмоциональное состояние. 

Мужчина и женщина. 

Познакомить с правилами безопасного сексуального поведения и показать их связь с сохранением 

репродуктивного здоровья; научить осознавать свои потребности и ожидания по отношению к своему партнеру; 

сформировать навыки общения с противоположным полом. 

Разрешаем конфликты. 

Познакомить участников с понятием «конфликт»; сформировать у подростков стремление к предупреждению 

конфликтов, позитивному выходу из конфликтных ситуаций; научить предотвращать развитие конфликта, 

показать и отработать способы выхода из конфликтных ситуаций. 

Раздел 2. «Твой выбор» 

Критическое мышление. 

Познакомить участников с понятием «критическое мышление», его аспектами и нюансами; отработать навыки 

задавания вопросов и принятия критики, полезные для формирования критического мышления; определить 

критерии доверия-недоверия к получаемой информации; сформировать у подростков позитивное отношение к 

критике и мнение о том, что она порой помогает не попасть в беду. 

Курить или не курить? 

Показать причины и последствия курения; выработать критическое отношение к курению; привить навык отказа 

от сигареты. 

Сопротивление давлению. 

Познакомить участников с понятием социального давления (каким оно бывает, что мы чувствуем, когда под него 

попадаем). Сформировать позитивное отношение к стремлению быть индивидуальностью. Научить видеть 

ситуации манипулирования, сформировать навыки сопротивления давлению. 

Наркотики: не влезай — убьёт! 

Дать представление о причинах и последствиях наркозависимости; сформировать у подростков негативное 

отношение к наркотикам; сформировать навык отказа от приема наркотиков, даже легких. 

ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить! 

Выяснить первоначальный уровень информированности участников о проблеме и сообщить достоверную 

информацию о ВИЧ/СПИДе, путях передачи и способах профилактики; сформировать толерантное отношение к 

больным ВИЧ-инфекцией; научить подростков избегать ситуаций с высокой степенью риска и закрепить 

полученные знания в практических навыках. 

Раздел 3. «Будь собой» 

Развитие характера (Уверенное поведение). 

Познакомить участников с различными способами развития характера, с приемами и техниками уверенного 

поведения, а также техниками воздействия на собеседника; сформировать желание развивать свой характер, 

тренировать волю и работать над собой; отработать способы поведения, которые позволяют развивать свой 

характер и повышают уверенность в себе. 

Я абсолютно спокоен! 

Познакомить участников с типами темперамента; научить методикам самоконтроля и оценки собственного 

эмоционального состояния; отработать техники снятия напряжения и релаксации. 

Кризис: выход есть! 

Дать представление о кризисных ситуациях и о рискованном поведении, которое к ним приводит; сформировать 

отношение к кризису как к возможности для саморазвития; разработать стратегию поведения в кризисной 

ситуации. 

Алкоголь: мифы и реальность. 

Дать представление о причинах и последствиях алкоголизма; сформировать у подростков представление о 

культуре употребления спиртных напитков; сформировать у участников навыки, помогающие удержаться от 

алкоголя. 

Моё мнение. 

Рассказать участникам о способах эффективной аргументации и том, как важно иметь собственное мнение и уметь 

отстаивать его неагрессивно; сформировать у подростков активную позицию по отношению к собственной жизни; 
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отработать навык эффективной аргументации и другие способы доказательства своей точки зрения. 

Толерантность. 

Познакомить участников тренинга с понятием «толерантность», с разными видами поддержки и ситуациями, в 

которых они применяются; способствовать формированию навыков толерантного поведения; научить применять 

поддержку на практике. 

Моё будущее: стратегии успеха. 

Сформировать представление о том, как здоровье молодого человека соотносится с его будущим; помочь 

участникам осознать и прочувствовать, что их будущее во многом зависит от их собственных намерений, целей и  

действий; сформировать навык проектирования собственного будущего. 

Подводим итоги. 

Обобщить всю полученную информацию; подвести итоги работы по программе; получить обратную связь от 

участников тренинга и попрощаться друг с другом. 

Вид деятельности: Познавательная деятельность. 

Формы организации: практические занятия с элементами тренинга, 

 участие в конкурсах,  

проведение тематических классных часов, оформление тематических стендов и выставок, словесные методы 

обучения: беседа, рассказ, объяснение; практические  методы: тренировочные  и  игровые упражнения. 

Вид деятельности: Познавательная деятельность. 

Формы организации: практические занятия с элементами тренинга, участие в конкурсах, проведение 

тематических классных часов, оформление тематических стендов и выставок, словесные методы обучения: беседа, 

рассказ, объяснение; практические  методы: тренировочные  и  игровые упражнения. 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Тема/ раздел Количество часов 

1 Раздел 1. «Навстречу себе» 11 

2 Раздел 2. «Твой выбор» 9 

3 Раздел 3. «Будь собой» 14 

4 Подводим итоги. 1 

 Итого  35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  курса   внеурочной деятельности 

«Спортивные игры »5-7  классы 

Планируемые результаты освоения курса: 

Учащиеся будут: 

Знать: 

работу сердечно- сосудистой системы, понятие о телосложении человека. 

основные линии на площадке. Основные правила игры в баскетбол.  Какие бывают нарушения правил. Жесты 

судей. 

гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. 

способы подсчета пульса. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. 

Уметь: 

выполнять передачу мяча одной рукой снизу. Передачу мяча одной рукой сбоку. 

выполнять приемы обыгрывания защитника: вышагивание, скрестный шаг, поворот, перевод мяча перед собой. 

броски одной и двумя руками в прыжке. Броски мяча в корзину после двух шагов и в прыжке с близкого 

расстояния и среднего. Броски мяча в корзину со средних и дальних дистанций одной и двумя руками от головы. 

Штрафной бросок одной и двумя руками от головы. 

вырывание и выбивание. Перехват. Накрывание. 

применять в игре командное нападение. Взаимодействовать с заслоном, а так же применять  индивидуальные, 

групповые  и командные действия в защите в игре баскетбол. 
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Использовать: 

приобретенные знания и умения в практической и игровой деятельности, в повседневной жизни для включения 

занятий  спортом в активный отдых и досуг. 

Демонстрировать: 

броски в корзину с расстояния 1 м. 

броски со средних и дальних дистанций. 

броски в корзину после ведения. 

передачи мяча в парах. 

передачи мяча в движении. 

обводка стоек. 

передача и ловля мяча от стены за 30 сек. 

Содержание курса: 

Теоретическая подготовка. 

1. Развитие баскетбола. волейбола в России и за рубежом. 

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

3. Физическая подготовка баскетболиста, волейболиста. 

4. Техническая подготовка баскетболиста, волейболиста. 

5. Тактическая подготовка баскетболиста, волейболиста. 

6. Психологическая подготовка баскетболиста, волейболиста. 

7. Соревновательная деятельность баскетболиста, волейболиста.  

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу, волейболу. 

9. Правила судейства соревнований по баскетболу. Волейболу.  

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом, волейболом 

Физическая подготовка. 

1. Общая физическая подготовка.  

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с предметами 

(набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра, 

скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). 

1.2. Подвижные игры.  

1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка. 

2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста, волейболиста. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста, волейболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста, волейболиста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста, волейболиста. 

Техническая подготовка. 

1. Упражнения без мяча. 

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  
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• с разной скоростью; 

• в одном и в разных направлениях. 

1.3. Передвижение правым – левым боком. 

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 

1.5. Остановка прыжком после ускорения. 

1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

1.8. Повороты на месте. 

1.9. Повороты в движении. 

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. 

2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

2.3. Двумя руками от груди в движении. 

2.4. Передача одной рукой от плеча. 

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

2.6. То же после ведения мяча. 

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

2.10. То же в движении. 

2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. 

3.1. На месте. 

3.2. В движении шагом. 

3.3. В движении бегом.  

3.4. То же с изменением направления и скорости. 

3.5. То же с изменением высоты отскока. 

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. 

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки. 

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

4.9. В прыжке одной рукой с места. 
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4.10. Штрафной. 

4.11. Двумя руками снизу в движении. 

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

4.13. В прыжке со средней дистанции. 

4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

4.15. Вырывание мяча. 

4.16. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка. 

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Тематическое планирование: 

№ Виды подготовки Кол-во часов 

1 Техническая подготовка 30 

 1.1.Имитационные упражнения без мяча 3 

 1.2.Ловля и передача баскетбольного мяча 7 

 1.3.Ведения мяча 8 

 1.4.Броски баскетбольного мяча по кольцу 12 

2 Тактическая подготовка 15 

 2.1. Действия игрока в защите 7 

 2.2. Действия игрока в нападении 8 

3 Физическая подготовка 25 

 3.1. Общая 15 

 3.2. Специальная 10 

 итого 70 

 

Рабочая программа  курса   внеурочной деятельности 

«Спортивные игры » для 8-9 кл 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
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— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во 

время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 
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— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание курса: 

Теоретическая подготовка. 

1. Развитие баскетбола. волейбола в России и за рубежом. 

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

3. Физическая подготовка баскетболиста, волейболиста. 

4. Техническая подготовка баскетболиста, волейболиста. 

5. Тактическая подготовка баскетболиста, волейболиста. 

6. Психологическая подготовка баскетболиста, волейболиста. 

7. Соревновательная деятельность баскетболиста, волейболиста.  

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу, волейболу. 

9. Правила судейства соревнований по баскетболу. Волейболу.  

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом, волейболом 

Физическая подготовка. 

1. Общая физическая подготовка.  

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с предметами 

(набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра, 

скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). 

1.2. Подвижные игры.  

1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка. 

2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста, волейболиста. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста, волейболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста, волейболиста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста, волейболиста. 

Техническая подготовка. 

1. Упражнения без мяча. 

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  

-с разной скоростью; 

-в одном и в разных направлениях. 

1.3. Передвижение правым – левым боком. 

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 

1.5. Остановка прыжком после ускорения. 

1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

1.8. Повороты на месте. 

1.9. Повороты в движении. 

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. 

2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

2.3. Двумя руками от груди в движении. 

2.4. Передача одной рукой от плеча. 

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

2.6. То же после ведения мяча. 

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 
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2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

2.10. То же в движении. 

2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. 

3.1. На месте. 

3.2. В движении шагом. 

3.3. В движении бегом.  

3.4. То же с изменением направления и скорости. 

3.5. То же с изменением высоты отскока. 

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. 

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки. 

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

4.9. В прыжке одной рукой с места. 

4.10. Штрафной. 

4.11. Двумя руками снизу в движении. 

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

4.13. В прыжке со средней дистанции. 

4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

4.15. Вырывание мяча. 

4.16. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка. 

1.Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2.Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Тематическое планирование 

№ Виды подготовки Кол-во часов 

1 Техническая подготовка 30 

 1.5.Имитационные упражнения без мяча 3 

 1.6.Ловля и передача баскетбольного мяча 7 

 1.7.Ведения мяча 8 

 1.8.Броски баскетбольного мяча по кольцу 12 

2 Тактическая подготовка 15 

 2.1. Действия игрока в защите 7 
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 2.2. Действия игрока в нападении 8 

3 Физическая подготовка 25 

 3.1. Общая 15 

 3.2. Специальная 10 

Итог  70 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания  

1.ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Современная сельская школа МБОУ « Первомайская СОШ», представляет максимальный спектр 

возможностей для самореализации детям  и подросткам. Данная программа воспитания вносит изменения и 

коррективы в систему воспитательной работы с учащимися, их родителями ( законными представителями). 

Особой чертой современной   школы является развивающая, воспитательная среда. Творческую среду, или « 

Территорию полезного взаимодействия» ,можно охарактеризовать как совокупность влияний, условий и 

возможностей становления индивидуальности детей и подростков, содержащихся в социальном, предметно- 

пространственном, технологическом ,информационном компонентах среды.                            Формирующийся 

уклад жизни МБОУ « Первомайская СОШ»-это уникальная среда ,с особой  атмосферой тепла, защищенности 

ребенка, самоценности свободы личности, ее прав и  возможностей. 

В МБОУ « Первомайская СОШ»обучается  427 учащихся : 15,6% - дети из неполных семей, 17% из 

многодетных семей, 21% из малообеспеченных семей, 3,2% - дети инвалиды, 0,90% - опекаемые, 1% из семей, 

находящихся в социально - опасном положении или требующие особого внимания. В школе  20 классных 

коллективов. 

С 2000 года –школа   вступила в ассоциацию ОАШ.  Одним из важных направлений   воспитания является 

добровольчество.  Школа является  первичной организацией РДШ.С 2016 года  являемся членами Всероссийского 

военно-патриотического движения «Юнармия». 

Процесс воспитания в МБОУ « Первомайская СОШ» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся: 

• неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении вМБОУ« Первомайская 

СОШ»; 

• ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и педагогов;  

• реализации процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• организация  преемственности всех возрастных ступеней  воспитания на основе  совместных дел детей  

• системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Воспитывающее пространство представляет собой цикличную систему разнообразных    проектов, 

мероприятий, ключевых дел для достижения собственной цели каждому участнику образовательного процесса: 

ученику  ,родителю , учителю , социальным партнерам.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы уже становятся ключевые общешкольные 

традиции, через которые   осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и учащихся. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

Уже сформированы и реализуются : 
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• Традиции: «Совет дела» - каждое дело обсуждается ,планируется, организуется и анализируются детьми и 

педагогами. 

Проект « Дорогие мои старики»- в месячник пожилого человека в школе  создаются диалоговые поколения( 

связь поколений) 

В  школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких 

совместных делах, его социального роста   (от пассивного наблюдателя до  участника, от участника до 

организатора, от организатора  до лидера того или другого дела); 

• Традиция « Наставничество»- старшеклассники – наставники учащихся 5-7 кл , начальной школы; опытные 

педагоги- наставники молодых и начинающих педагогов. 

Педагоги и учащиеся  МБОУ « Первомайская СОШ» ориентированы на  стремление к личному и 

профессиональному совершенствованию 

• Традиция « Овация» вручение благодарностей (грамот, дипломов ) лучшим из школы: учащимся , 

педагогам ,родителям, другим работникам школы. 

В  проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и максимально 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, при этом учитывается 

активность классов. 

• Традиция «День учителя» каждый класс готовит сюрприз для учителей в любом интересном формате; 

В школе формируется акцент на формирование , создание и активизацию ученического самоуправления, как 

на уровне класса, так и на уровне школы, на  создание детских общественных формирований, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

- линейка «  Здравствуй  ,школа», « Турслет»  , день самоуправления в честь Дня учителя, Новогодние 

огоньки, « Веревочный курс, «  День открытых дверей, « Школа актива», Проект  «Один день в Армии»» , «Мисс 

Школа», Новая волна»,, «Широкая масленица, .проект « Нам доверена память», Митинг « Салют Победы»» 

Овация» и др. 

• традиция «Школа Продвижения» (активисты классных коллективов и   лидеров Совета учащихся» 

• традиция «Слет РДШ »- принятие  в ряды и итоги года.   

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции; 

• традиция « Доброе дело»- акции, значимые дела, дарит каждый учащийся классу(школе,окружающим) в 

течение учебного года 

• традиция» Забота»- старшие заботятся о младших,все заботятся о пожилых людях,детейвойны,,о детях 

сиротах, инвалидов, о братьях- меньших.  

- особое внимание уделяется включённости родителей в ключевые дела и события. 

• традиция» Малые олимпийские игры», « Современные  настольные игры» 

С целью обеспечения высокого качества и доступности образовательно- воспитательной системы, 

сохранение фундаментальности и развития практической направленности образовательных программ, которые 

отвечают потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение новых поколений в открытое 

информационное  общество; создания, развития и сохранения традиций школы; создания и реализации комплекса 

управленческих механизмов для эффективной  реализации ФГОС нового поколения программа воспитания в 

МБОУ « Первомайская СОШ» реализуется  по основным проектам программы развития «Проектируем будущее- 

проектируем успех:  

Проект «Традиции  устремленные в будущее» 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный 

национальный идеал личности,воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
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культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цельвоспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  Достижению поставленной цели воспитания 

школьников будет способствовать решение следующих основных задач: 

1) поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел. 

2)реализовать воспитательный  потенциал  и возможности школьного урока, поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с учащимися на уроках.  

3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно 

проведенных дел и мероприятий. 

4)Инициировать и поддерживать деятельность общественных объединений и организаций (РДШ, отряд 

юнармейцев « Патриоты», ВО «Ритм» ,  « Правопорядок»  

5) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы,укрепление коллективных ценностей школьного сообщества 

8)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности 

,формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа МБОУ « 

Первомайская СОШ 

9)организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

12) создать целостную образовательную среду, обеспечивающую полезную занятость учащихся в 

каникулярные дни с организацией основных совместных дел учащихся, их родителей(законных представителей) и 

педагогов как предмета совместной заботы и  взрослых, и детей. 

13)формировать социально- психологически устойчивую личность учащегося для социализации и адаптации 

учащихся  к жизни в обществе. 

14) формировать культуру здоровья и безопасного образа жизни 

15)формировать мотивацию к проектной деятельности, развитию творческих способностей и навыков. 

16) формирование мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее человеку 

приобрести устойчивую потребность в позиции и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

предметно, социально, профессионально, личностно. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевыеприоритеты,соответствующие трем уровням общего образования. 

2.В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, 

так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

(вариативный модуль) 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых педагогами 

для  детей ,которые обязательно планируются ,готовятся, проводятся и анализируются совместно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, обьединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих 

делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников. Ключевые дела способствуют 

интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию происходящему в школе. В 

образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами  и родителями, комплексы дел   (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на   преобразование окружающего школу социума. 

Проект «Нам доверена память» – проект проходит ежегодно с января по май и включает в себя акции, 

встречи с ветеранами ,пожилыми людьми, митинги, благоустройство мемориала, концерт. В проекте принимают 

участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: акция «Спасибо деду  

за ПОБЕДУ »;выход для благоустройства памятника; митинг у памятника» Салют Победы»; акция» «Ветеран 

живет рядом» «Календарь Победы»; «Капсула времени « и др 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, к своему 

Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим 

за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности. Обучающиеся получают опыт 
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дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического 

наследия страны, что будет способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической 

памяти о событиях тех трагических лет. 

- Открытые дискуссионные площадки для  обучающихся,педагогов,родителей,в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные ,проблемы касающиеся жизни школы, села, района, 

края, страны.– комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: Правовые вcтречи; встречи с интересными 

людьми села , района;   

 встречи с администрацией  Черемновского поссовета, депутатами  Павловского района , «Классные встречи» в 

рамках проекта РДШ. 

        - Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих 

Проект «Клуб интересных встреч». В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди. 

Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной проблеме, так и в заданном 

формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», 

«Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно 

общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые 

социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о 

профессиях) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к 

людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

Проект» Дорогие мои старики»-активное поколение, серебряные волонтеры.(концерт, диалоговые 

площадки»  

Проект «День открытых дверей» :«Наука в формате 360 градусов»( Точка роста) – традиционное 

общешкольное дело, проводится один раз в год.Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы 

приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для жителей района. Это праздник внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое 

интересное и веселое. Все действия направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающих их любознательность, формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в школе для их 

развития, общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной обстановке. Школа совместно с 

представителями родительской общественности определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества вместе 

с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, 

организуют пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы 

участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по школе и сопровождение по 

«Веселой субботе», планируются конкурсы с призами за активное участие. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных проектах, 

благотворительных акциях: 

- благотворительная акция « Старость в радость "Добрые крышечки"»;  Приют « Ласка»,  

- «Бездомыши».-благотворительная акция «Теплый ноябрь»;  акция «Собери детей в школу» 

- благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя);-«Елка желаний»; 

- благотворительная акция «Подари ребенку книгу» и др. 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность жизни в 
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семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного 

выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 

организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения. 

- участие во Всеросийских акциях: акция «Бессмертный полк» ,Свеча Памяти», 

Окна Победы» и др. 

На школьном уровне: 

1. Разновозрастные сборы – ежегодные  однодневные,многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости. 

Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выходом в лес. Турслет – это синтез внеурочной и 

воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на уроках, проведение научных исследований на 

природе, командообразование. Участники преодолевают маршрут, ориентируясь по карте и находя нужные 

станции, применяют турстические навыки (ставят палатку, переправляются через ручей, определяют азимут и т. 

д.). Турслет заканчивается общим пикником, играми, песнями у костра. 

Школа актива  « Продвижение» (актив школы и студенты из ВУЗов) 

«Удивительное путешествие по Алтайскому краю»  

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

Наши школьные традиции и ключевые дела адаптированы применительно к нашей школе и направлены на 

воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей строить свою 

жизнь в Алтайском крае, трудиться на благо села, заряженной  патриотизмом по отношению к малой Родине ,с 

чувством ответственности за нее. 

День знаний 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 11-го класса и 

школьное самоуправление. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для 

праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей школы 

становится День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт или КВН.в формате 

конкурсной программы «Настоящий учитель родом из детства»; в формате спортивно- развлекательной 

программы «Вперёд, учительство!» с поздравительным батломфлешмобов разновозрастных групп 

вожатскихклассов; в формате Битвы хоров, состоящих из вожатских пар, родителей и учителей) 

«Осенние посиделки- проходят в форме игры по станциям, каждая из которых имеет осеннюю тематику 

познавательной, спортивной, художественной, творческой направленности.  

«Осенний бал»,» Краса школы»,» Мисс и мистер школы».Эти праздничные  мероприятия раскрывают 

творческие способности учащихся и закладывают основу к духовно нравственному росту каждого ученика через 

культуру,обычаи русского народа 

День матери( в формате праздничной программы в каждом классе; в формате фестиваля национальных 

культур «Слово «МАМА» на разных языках мира»; в формате спртивно- развлекательной программы для мам 

«Спорт. Грация. Гармония». 

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. Каждый 

класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника песни являются: коллективная подготовка, 

коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 

организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – 

увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов 

сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. 
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п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время 

выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного 

дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся 

отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Проект «Битва хоров» (возможные этапы: «В честь Дня учителя», «Пою с душой о маме», «К нам шагает 

Новый год», «Где-то между 23 февраля и 8 марта», «Поёт весна победная!») 

Проект «Мы –защитники Отечества»( Смотр песни и строя, Один день в Армии, Сибирская Дивизия),» 

Салют Победы» -творческий номер своей номинации. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, родителей. Совет школы 

формирует ответственную группу активистов, участники которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и 

проверяют реквизит, подбирают костюмы, обговаривают правила безопасности, сотрудничают с дополнительным 

образованием для организации музыкального сопровождения. Создаются благоприятные условия для социальной 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к народной культуре, 

народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Дни защиты от экологической опасности-мероприятия посвящены пропоганде экологических 

знаний,защите природы 

Церемония «Овация ». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного года. На 

церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по 

нескольким номинациям. Значком «Знаток» и «Мастер», «Ученик года», «Актив года»,» Лучший родительский 

комитет» , награждаются лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни школы. ,активных родителей . Это 

традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную 

идентичность подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и спланировать 

свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. 

Слёт творческой молодёжи организуетсядля поощрения и награждения за активное участие в составе 

объединений, за спортивные достижения, определяется «Спортсмен года», поощрение за активную позицию в 

течение года классных колективов, определяется «Самый активный класс» среди 1-4, 5-7, 8-11 классов. 

Спортивные состязания: комплекс соревнований (Кросс нации ,Золотая осень, школьная олимпиада по 

зимним видам спорта, розыгрыш кубка, Веселые старты: шашки, волейбол, баскетбол ,мини-футбол ,легкая 

атлетика, сдача норм ГТО:» Будь готов»)  направленный на формирование социально значимого отношения 

учащихся к здоровью, опыта ведения ЗОЖ, популяризация спорта, поддержка спортивных достижений. 

«Последний звонок», « Выпускной вечер» 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся. 

- Посвящение в первоклассники торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком 

своего первого социального статуса – школьника 

- Принятие с состав РДШ - торжественная церемония, символизирующая вхождение ребёнка в состав 

Российского движения школьников. В торжественной обстановке ( звучание гимна РФ, внесение флага РДШ) 

ученики вторых классов  произносят клятву члена РДШ. Актив РДШ школы передаёт значки с эмблемой РДШ и 

повязывает галстук. 

- Принятие в ряды Юнармии- торжественная церемония по принятию обучающихся в юнармейский клуб « 

Патриоты». В торжественной обстановке ( гимн РФ, внесение флагов  РФ, РДШ, о)  обучающиеся произносят 

клятву, исполняют гимн Юнармейского движения. 
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- Принятие в ВО « Ритм» 

 

«Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только одного из ребят, кому 

хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем именно это сотрудничество проявилось. Учителя из 

числа выбираемых следует исключить. Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он 

выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти убедительные слова 

признательности и этому участнику событий. Такой вариант окончания дела дает возможность удовлетворения 

потребности в признании личностной значимости каждого. 

Игра «Вершина успеха». Дети придумывают, какими словами можно охарактеризовать успешную работу 

класса над проектом/выступлением. Слова выписываются в столбик. Детям выдаются наклейки/магниты. Они 

должны прикрепить «зеленую» метку, если, по его мнению, это качество сформировалось и отлично проявилось в 

работе, «желтую» – если сформировалось/проявилось недостаточно, «красную» – если этого качества не было. 

Акции: « Внимание дети»,Неделя безопасности»,» Доброе дело», « Урок Победы»,Сад деревьев,» 

Георгиевская ленточка идр. 

«Вместе ярче» РДШ- изготовление младшими школьниками при помощи вожатых памяток по 

энергосбережению и совместное распространием их в микрорайоне школы, в учреждениях, среди жителей. 

«Подарите женщине весну»- акция способствует выработке уважительного отношения к женщине. Вожатые 

с подшефными организуют изготовление открыток и вручение их на территории школы, в микрорайоне школы в 

учреждениях, среди жительниц на улицах села 

«Визит внимания» - акция направлена на уважительное отношение к ветеранам, труженикам тыла. В ходе 

акции ребята проводят тематические классные часы, изготавливают совместно с подшефными открытки и 

вручают их на школьных меропряитиях, на дому.   

«Капсула поколений»- акция способствует через письмо – обращение  к ветеранам, развитию уважительного 

отношения в победителям, осознанию их подвига, развивает умение правильно обращаться к пожилым людям 

письма  вручаются  на школьных мероприятиях в честь Дня Победы.  

«Письмо водителю» - акция способствует через письмо –обращение  к водителям, обратить внимание детей и 

взрослых на важность знания и соблюдения правил дорожного движения, уважительного отношения  к 

участникам дорожного движения. Вожатые проводят раъяснительные беседы с младшими школьниками, 

помогают в оформление писем и совместно с подшефными вручают письма водителям в микрорайне школы, 

родителям.   

Цикл дел ,посвященных  празднованию « Дня ПОБЕДЫ»  позволяет  учащимся проникнуться 

торжеством данного события. Старшеклассники осознают важность этого дня, вырабатывается высокий уровень 

ответственности и особого отношения к участию в   празднике .(конкурс чтецов» Строки, опаленные войной», 

уроки мужества.  

Цикл библиотечных уроков, посвященный книгам юбиляра. Цикл бесед, посвященных изучению ярких 

библиографических фактов из жизни значимых людям Алтайского края, «Мои известные земляки». Цикл 

тематических мероприятий, посвященных космонавтики» Человек и космос» и др. 

Задача непростая и решить ее можно только всем миром, социумом, который окружает учеников нашей 

школы, это совместная работа. За этим наша особая миссия школы – социокультурного центра, ориентированная 

на достижение цели на основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и учащимися ,формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- традиция» Наш школьный альбом» - общая фотография с кл. руководителем самые интересные моменты 

школьной жизни 
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- Ежегодный конкурс « Проект года»- -совместное обсуждение темы проекта класса работа над изучением 

данной темы более основательно весь учебный год. 

- ежегодный конкурс-презентаций электронных портфолио классов» Класс года» 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

• Участие в организации и проведении мероприятий и дел ,направленных на сплочение коллектива, на 

реализацию плана деятельности выборного органа ученического управления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

активный участник, инициатор ,лидер, сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

(инвариантный модуль) 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т. п.) организует : 

1.работу с  классным коллективом; 

2. индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

3. работу с учителями-предметниками в данном классе;  

4.работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса,детской социальной активности,в 

том числе РДШ.  

Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с обучающимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

2. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, основанного на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

- проведение классных часов и часов общения по формированию навыков жизнестойкости обучающихся  

3. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  
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Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения заданий для 

классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами 

проведения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя 

бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение 

родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

4. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

- содействие в распределении поручений между обучающимися всего класса, выборе актива класса,   в 

выборе представителей  в состав актива РДШ школы. 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, придумывают какие-либо 

интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем они записывают это в рекламной форме на 

картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот 

на аукцион, где представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание покупателей. У 

каждого покупателя есть строго определенное количество именных фишек, которые он может истратить на 

участие в торгах. Каждая фишка – это не только торговое средство, но и обязательство, и желание покупателя 

активно участвовать в разработке и реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует 

социальный проект. Он может быть реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, 

которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, 

анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень социализации учащихся, происходит 

привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; 

вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 

формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого потенциала школьников; 

воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, 

обработка и анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 

результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

Игра «Джеффа» проводится на класс или параллель. Ведущий готовит коллекцию утверждений, вопросов, 

готовит три плаката «ДА», «НЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ». После того как ведущий озвучил утверждение или вопрос, 

дети подходят к одному из плакатов, обозначая свою позицию. После этого представители каждой группы 

озвучивают, объясняют свою позицию. Далее дается время для того, чтобы перейти в другую группу, если мнение 

поменялось, или остаться в своей. В «Джеффе», как правило, нет правильных ответов на поставленные вопросы. 

Есть возможность выслушать чужие мнения, а также актуализировать проблему, заставить людей подумать о ней. 

То есть «Джеффа» скорей ставит вопросы, чем дает ответы. Участвуя в игре, необходимо свободно высказываться, 

отвечать на вопросы, защищать свое мнение. Игра помогает лучше понять себя, защищать свое независимое 

мнение (смелость иметь мнение, не совпадающее с мнением окружающих), уважать мнение других, развивать 

толерантность. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью моральной и 

эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть акции такова. Педагог предлагает 

некоторым школьникам или всему классу поиграть в «секретного друга» и тем самым поднять настроение одному 

из своих одноклассников. Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» 

поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать для 

него приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной договоренности акция стартует: в течение 

всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять 

внимание, но не быть при этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет 

акции раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, 
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какие эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. п. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как отдельно, так и в 

рамках общешкольного турслета. На каждой станции классу необходимо выполнить задание всей командой, 

проявить дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные 

листы, в которых указан порядок прохождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. 

Ведущий станции оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации по 

пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за отставания, неорганизованность, конфликтность 

в группе, нарушение правил выполнения задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных 

отношений через создание взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов 

ее конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у 

класса появляются общие радостные воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

Кодекс класса. Совместно с учителем ребята обсуждают, как составлялись такие документы в истории, как 

назывались такие сборники правил, почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни 

класса. Затем предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за 

уважительным отношением к выступающим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и против, 

в конце проводится голосование. В процессе деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, 

его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – 

со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 - «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных выставок творческих 

работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из 

«Лего» и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. 

Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно 

отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

4. Мотивация ребенка на участие в жизни класса ,школы,в детском молодежном движении. 

5. Мотивация школьников  совместно с учителями – предметниками на участие в конкурсном и олимпиадном 

движении на участие в жизни класса ,школы,в детском молодежном движении 

6 .Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
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1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутри классных делах, дающих педагогическим 

работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в 

целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания обучающихся. 

4. организация школы отвественногородительства, с целью просвещения родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних детей; 

5. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

6. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

7. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи 

и школы. 

Классная образовательная поездка «День открытий». , организуемые педагогическими работниками и 

родителями обучающихся для изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны. Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в начальной школе. В 

рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей 

профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится 

ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. 

Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется 

готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися. 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(инвариантный модуль) 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 
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• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Виды деятельности :познавательная, художественное творчество, проблемно-ценностное общение, туристко-

краеведческая ,спортивно-оздоровительная, трудовая, игровая. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках выбранных 

обучающимися направлений. 

Курсы внеурочной деятельности ООО 

Направления Название курса 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Основы правовых знаний 

Шахматы 

Архитектоника: макетирование из бумаги 

Общекультурное направление Школа актива 

Школа этикета 

Все,что тебя косается 

Социальное направление Финансовая грамотность 

Спортивно-оздоровительное направление Спортивные игры 

ГТО 

Духовно-нравственное направление ОДКНР 

Школа будущего командира 

Юнармия 

 

3.4 Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

воспитательный потенциал урока- в личности учителя. 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;в начале учебного года обучающиеся и родители знакомятся с 

документами «Права и обазанности обучающихся», «Правила внутреннего распорядка обучающихся 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.  

«Исторический марафон» По страницам истории» 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;( Школьная акция « Географический диктант» 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 
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которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;( школа 

высокого диалога между учителем и учеником. Пушкинские проповеди(цикл нравственных бесед по книге 

Симона Соловейчика) 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; (Интеллектуальные игры на предметной 

неделе» Своя игра» , Кто хочет стать отличником ит.д. 

• организация шефства ,наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на уроке, 

прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются 

навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных 

норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (календарь 

образователььныхсобытий)(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. 

д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. 

Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах 

(проведение исследований на турслете, в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при 

организации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает 

способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, 

получение позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом.  

Предметные недели- вовлечение каждого ребенка 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма работы 

способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

(инвариантный) 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные 

руководители должны осуществлять педагогическое  сопровождение а уровне ласса,а на уровне школы 

назначается ответственный ( руководитель) развития ученического самоуправления.  

Ученическоесамоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На внешкольном уровне: 

Члены актива детской организации школы, актива РДШ школы входят в состав муниципального совета 

РДШ, совета РДШ Павловского района .Проводят мастер- классы на школах актива РДШ, инициируют участие 
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обучающихся других школ в акциях и проектах нашей школы, взаимодействуют  с  образовательными 

организациями для реализации совместных  общественно- полезных дел. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся ,(8-11 кл) создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности РДШ, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий(соревнований, конкурсов, 

фистивалей, капустников флешмобов )и т.п.   

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Активов класса, представляющих интересы  класса в  общешкольных делах и 

призванных координировать его рабботу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей. 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников  с 1-11 класс в деятельность ученического самоуправления: планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

др.; 

• договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися 

членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. 

Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, 
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вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

• Обучающиеся школы являются членами Детской организации «Родник», членами Российского движения 

школьников,  членами Юнармии, членами добровольческого отряда «Ритм». 

3.7  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 - В каждом классе предусмотрены пешие прогулки во время каникул, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями учащихся : в музеи, в технопарк, на 

предприятия, на природу. Классными руководителями проводится интерактивные занятия с распределением ролей 

и соответствующих им заданий (фотограф, разведчик, гидов, корреспондентов, оформителей и т.д.  

Для расширения кругозора , для изучения родного корая,флоры и фауны,знакомство с интересными людьми 

.Ребята с кл. рук выезжают  на экскурсии  в другие города Алтайского края. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по профориентации, выходного 

дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. Распределяются роли между участниками 

(обычно опираются на роли классного самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при 

необходимости находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются 

вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-

листов, которые дети заполняют и впоследствии обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-

рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, 

видеоролик, выступление на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у учащихся формируется 

исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества, экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Многодневные походы организуются совместно с организациями дополнительного образования и 

осуществляются с обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию, организации, 

проведению, анализу туристского путешествия. 

Турслет. Участвуют команды из педагогов, обучающихся и их родителей. Это соревнования по технике 

пешеходного туризма, по спортивному ориентированию, конкурсы на знатоков лекарственных растений, 



563 

 

 

туристской кухни, туристской песни, благоустройства командных биваков, комбинированная эстафета.  

Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды В планировании и организации поездки участвуют 

учащиеся, учителя и родители. В процессе экспедиции дети заполняют дневник исследователя, который потом 

анализируется ими, на основе него готовится отчет о поездке. Часто такие поездки имеют в основе проектную 

составляющую. В программу закладывается коммуникативная составляющая – командообразующие игры, беседы 

у костра, вечерние обсуждения дня. Учащиеся учатся анализировать свою деятельность, подводить итоги, 

планировать следующий день. Экспедиции способствуют формированию навыков самообслуживающего труда, 

преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей, учат распределять силы, время занятий и отдыха, 

сохранять доброжелательный настрой, быть терпимыми к неудобствам и толерантными к людям. 

Шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. Обучающиеся старших классов весной и 

осенью выходят  для благоустройства памятника (ремонт, благоустройство территории – уборка листвы, мусора, 

посадка цветов, кустов, покрасочные работы). Обучающиеся самостоятельно определяют круг задач на текущий 

год, подбирают инвентарь, составляют смету расходов на покупку инвентаря, материалов и рассады, распределяют 

обязанности. В зимнее время группа желающих осуществляет поиск информации об истории места, истории 

создания памятника, готовит материал и дизайн для сменной экспозиции на стендах около мемориала. Работа 

ведется в сотрудничестве с местной администрацией. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе которых 

принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

всероссийских уроков проекта «ПроекториЯ». 
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• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

• реализация площадок раннего профильного обучения  через программу «Строевая подготовка»,» Юные 

командиры»  « Школа  Этикета» 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

• школьная газета «Формула Успеха»  для обучающихся, родителей, педагогов, гостей и социальных 

партнёров школы ,  на страницах которой  юные журналисты размещают материалы и статьи о ключевых 

делах, проектах, акциях школы;  материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, 

которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

Основные рубрики газеты: школьная жизнь, новости спортивной жизни , жизнь вне школы, достижения 

учеников и школьных объединений, мы в РДШ, тематика года. 

Газета выпускается ежемесячно. Определяются корреспонденты для работы с школьным пресс-центром. 

В составе редакции -главный редактор, группа постоянных журналистов, корреспонденты в классах, 

выпускающий редактор, фотокорреспонденты.  

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

• проект «Детская телепередача» Выпуск  осуществляется 1 раз в четверть. 

3.10.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

(вариативный модуль) 

• Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
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осмысления мира; высказываний известных педагогов, философов, мыслителей, связанных с обучением, 

воспитанием, способствующих осознанию верного отношения к различным жизненным ситуациям; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

проект «Росток», реализация которого предполагает выращивание школьниками рассады цветов на 

подоконниках в классе, овощных культур высаживание ее весной на школьном дворе, уход за растениями 

летом и осенью, презентация этого проекта для родителей и других школьников. Проект позволит детям узнать 

о растениях, хорошо растущих в их крае и уходе за ними; получить навыки ответственного поведения в 

природе, трудолюбия, проявить заботу о растениях. 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена в 

рамках проекта «Букроссинг», на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, классных уголков, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума– набора 

приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических 

экспериментов;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики «Стенд» РДШ», 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурса проектов «Пришкольный участок», который позволяет 

ребятам принять участие в ежегодной тематической разработке  вида пришкольного участка- клумб, малых 

форм, светового оформления, газонов, альпийских горок  и.т.д, в дальнейшей реализации проекта, уходом в 

течение лета и осени за растениями на пришкольном участке. Позволяет ребятам познакомиться с 

ландшафтным дезайном, ответственно и бережно  относится к природе, к содержанию участка своей 

школы. 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

• разработка и оформление тематических фото- зон «Молодёжь за ЗОЖ», «Улыбка мымы», «Я- учитель», 

«День книгодарения», «Помошник «Ласки» и т.д позволяет ребятам развивать умение привчения внимания 

других к социальным проектам, актуальным проблемам и  датам.  

• еженедельное дежурство классных коллективов по школе способствует развитию отвественности за 

содержание  вверенных участков школы. 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года персональных выставок 

творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного 

материала, поделок из «Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются 

учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, 

научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, 

со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами 

своей семьи, совершенствовать навыки ораторского мастерства. 
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Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагогического сообщества может 

стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках 

шкафов в рекреации русского языка и литературы (для учащихся 5–11-х классов) и в рекреациях начальной школы 

(для 1–4-х классов). В результате участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми навыками 

самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте позволит ему 

приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие 

вещи и делиться своими собственными. 

Грант «Лучший проект школьного кабинета». Ежегодный конкурс проектов оформления кабинета для 1–

11-х классов. Ученики класса, желающие создать уникальный кабинет, разрабатывают проект. Организаторами 

конкурса разработаны требования к учебному кабинету, в которых изложены необходимые элементы, 

находящиеся в учебном кабинете, требования к материалам (негорючие, без запаха) и т. д., устанавливается 

фиксированная сумма гранта. Актив класса при помощи школьного дизайн-бюро, родителей, учителей создает 

схематическое изображение или компьютерный дизайн кабинета, готовит описание содержательной части, 

объясняет, как будет организовано хранение, составляет смету, защищает проект на заседании комиссии по 

грантам в составе учителя ИЗО, представителей администрации, школьного комитета, школьного дизайн-бюро. 

Классу-победителю школа финансирует благоустройство кабинета. Участие в конкурсе позволит учащимся 

получить навыки соблюдения заданных требований к конкурсным работам, научит отличать реальные проекты от 

прожектов, выслушивать и приводить аргументы, защищать собственные идеи. 

Дизайн-бюро. Разновозрастная группа школьного актива. Участвует в планировании и организации 

оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом и по заявке начальной школы) – изготовление 

афиш, декораций, реклам. Участвует в планировании и организации художественных выставок, инсталляций. 

Участвует в рабочих группах по оформлению школы к благотворительным ярмаркам, Новому году. Деятельность 

способствует формированию у учащихся представлений, творческого воображения, художественно-

конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, приобретается опыт социально значимой 

деятельности. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Родители включены в работу органов школьного самоуправления: 

Управляющий совет 

Общешкольное родительское собрание  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

- Общешкольное родительское собрание- один представитель от класса, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

- родительские круглые столы ,диалоговые площадки , на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;   

 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей ( законных представителей) 

вопросы. 

 «Школа родителя будущего первоклассника»  осуществляется через проект «Будущий первоклассник », в 
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котором просветительская работа родителей будущих первоклассников сочетается с адаптацией и подготовкой 

детей к школе.  Программа данной школы ежегодно изменяется, т.к. ориентирована на запрос родителей. Тематика 

занятий охватывает педагогику, социальную психологию, этику и психологию общения. Занятия проводятся в 

форме лекций, часов общения, групповых родительских конференций, круглых столов, презентаций собственного 

опыта по решению конкретных конфликтных ситуаций. Ключевое место в содержании школы занимает 

психологический  тренинг «Рука в руке», который проводит педагог-психолог школы.  

«Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение психолого-педагогической, правовой 

и коммуникативной компетентности родителей, связанных с решением задач воспитания и успешной 

социализации детей и подростков.  Тематика заседаний строится на основе рекомендуемой в «Программе 

ответственного родительства». На занятиях затрагиваются вопросы, связанные со знанием основ детской 

психологии и педагогики, правовых вопросов, знакомством с современными подходами воспитания 

жизнестойкости и позитивного отношения к жизни у детей и подростков, информированности в области 

получения разного вида ППМС-помощи, формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в 

образовательной среде. Формами контроля являются диагностические материалы, которые предложены родителям  

для проверки развития их компетентности по темам изучаемого раздела. Итоговой формой аттестации является 

«круглый стол 

По итогам обучения в «Школе отвественногородительства» родителям выдается сертификат, который 

вручается на Бале отличников 

 «Школа активного родителя»  представляет собой мегапроект, сочетающий в себе активную работу 

органов государственно-общественного управления качеством образования в школе и обучение родительской 

общественности активными родителями. Каждая из перечисленных площадок является не только площадками 

просвещения активных родителей, активными родителями остальной родительской общественности и создания 

новых инновационных продуктов. Так, лаборатория качества представляет собой площадку  просвещения о части 

качества образования через участие в проведении образовательных минимумов, дней открытых дверей, дней 

самоуправления и осуществления процедуры самообследования. Данные площадки работают через совместное 

создание плана действий, его реализации, проведение анализа полученных результатов, выявление проблем и их 

решение. Основные формы взаимодействия в рамках данного проекта является практикум, родительский 

треугольник.   

«Совет отцов», Совет учреждения - являются площадками управления качеством образования и развития 

образовательной организации. В основе реализации данных площадок, способствующих позитивной 

социализации, направленной на формирование семейных ценностей, сохранение материнства посредством 

консультаций, взаимодействия и взаимоотвественности.  

Проект «Длительная игра» сочетает в себе систему интеллектуальных, спортивных, творческих событий, 

проводимых совместно разноуровневымиразностатусными группами из числа родителей, учеников, педагогов и 

социальных партнеров.  

• общешкольные и внутриклассные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• «Дни открытых дверей» , во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На уровне класса : 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей их 

класса. 

- родительские дни,во время которых родители могут посещать школьные и учебные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса образовательной организации. 

Классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острпыхпроблем обучения 

и воспитания обучающихся класса. 

- социальные сети и чаты,в которых обсуждаются интересующие родителей ( законных представителей) 
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вопросы. Психолога и педагогов. 

 На индивидуальном уровне  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Проект» Развивающая суббота»       

Родительский абонемент, Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов 

родителей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы , футбольный матч «Родители–ученики» на 

благотворительной ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с участием 

родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации 

классных праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о 

профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных 

выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои социальные 

контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

3.12.Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий районного и 

городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия, принятие норм ГТО и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых 

на базе школы (в том числе районного, городского, краевого  характера, межшкольных меропритий РДШ);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские 

дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений: 

Добровольческий отряд «Ритм», добровольцы от классов, принимают участие в акциях «Детская площадка», 

«Чистый двор», «День книгодарения», «Новогодний подарок»,  «Соберём детей в школу» 

Добровольческий отряд «Рядом» организуют акцию «Ласка» по сбору и передаче продуктов и ветеринарных 

препаратов для питомцев городского приют для бездомных животных «Ласка»  и сельского приюта « Бездомыши»  

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими в 

отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, 



569 

 

 

детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях 

здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

• участие юных вожатых в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров, организация сопровождения и наставничества; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  Критерием на основе которого 

осуществляется данный анализ  является динамика личностного развития школьников каждого класса . 

Осуществляется анализ  классными руководителями совместно с заместителем по учебно-воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании МО классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации . Способом получения информации о результатах воспитания ,социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Рассматриваются следующие вопросы:           -

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников  

- удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу 

2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

• беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления; 

• анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Вопросы самоанализа: 

• качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

• качество существующего в школе ученического самоуправления; 

• качество функционирующих на базе школы отделения РДШ, отряда Юнармия . 

• качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

• качество профориентационной работы школы; 

• качество работы школьных медиа; 

• качество организации предметно-эстетической среды школы; 

• качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

 

Итогом самоанализа организуемой в  МБОУ « Первомайская СОШ»  воспитательной работы  является 
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перечень выявленных проблем,  над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и проект 

направленных на это управленческих решений.  

 

Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы является обязательной частью содержательного раздела 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. Для успешного 

освоения АООП ООО, коррекции нарушений и развития имеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР 

предполагается система комплексной помощи, которая реализуется через программу коррекционной 

работы. Программа коррекционной работы (далее - ПКР) предусматривает индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание ПКР определяется с 

учетом особых образовательных потребностей школьников с ЗПР на уровне основного общего 

образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

ПМПК) и/или индивидуальной программой развития и абилитации (далее ИПРА). 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от региональной специфики и 

возможностей образовательной организации. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с уровнем начального общего образования. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей подростков с ЗПР, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР основного уровня образования  

опирается на ведущую деятельность подросткового возраста и учитывает особенности психологических  

новообразований данного возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление основных 

нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих освоению образовательной 

программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. 

В связи с этим в программе находит отражение развитие значимых для обучающихся с ЗПР 

компетенций коммуникации, необходимых для интеграции в социум, процессов саморегуляции 

поведения и деятельности, развитие адаптивных форм реагирования в различных жизненных ситуациях с  

контролем эмоций. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивой личностной позиции в 

отношении негативного воздействия микросоциальной среды, в помощи в осознании взаимосвязи 

общественного порядка и уклада собственной жизни, в сопровождении личностного самоопределения, в 

помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в побуждении запрашивать поддержку у взрослого 

в затруднительных социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и познавательной 
деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с учетом профессиональных 

предпочтений обучающихся с ЗПР. 

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования жизненных компетенций у 

обучающихся с ЗПР, способствующих освоению социального опыта и возможности его переноса в 

реальные жизненные ситуации. 

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированию осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности, поведения и эмоциональных состояний, особенно в 

ситуациях коммуникации; расширение навыков конструктивного общения, развитие личностных 

компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной деятельности и логических операций, 

дефицитарных познавательных процессов и учебных навыков; коррекция и развитие речевых 

компетенций, преодоление недостатков письма и чтения. 

ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала АООП ООО обучающихся с  

ЗПР, поддерживает процесс освоения знаний и учебных компетенций. 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении трудностей ребенка в 

обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. 

Осуществление работы педагогов и специалистов (педагога-психолога, социального педагога) в 
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тесном сотрудничестве позволяет максимально индивидуализировать содержание образования для 

каждого ученика, выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, 

компенсируя/ослабляя нарушения. 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы психолого- 

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи обучающимся с ЗПР для 

преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успешной школьной и социальной 

адаптации, результативного освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

• обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

• оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной помощи 

обучающимся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

• развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

навыков взаимодействия со взрослыми и детьми, совершенствование представлений о социуме и 
собственных возможностях; 

• системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, при изучении 

предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном подходе, 

необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри данной нозологической  

группы и предусматривает дифференциацию помощи в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 

логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования; 

• индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

• определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

• организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих   занятий для 

обучающихся с ЗПР; 

• реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихсяконсультативной и методической 

помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

• мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское направления работы. Основным 

направлением является коррекционно-развивающее, базирующееся на данных комплексной 
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диагностики развития и определения особых образовательных потребностей и предполагающее 

реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения (учителя-дефектолога, учителя- 

логопеда, педагога- психолога, социального педагога). 

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области учебного плана, 

которая является обязательной составляющей внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП ООО. 
В рамках программы коррекционной работы реализуются следующие коррекционные курсы: 

«Коррекционно-развивающие занятия. Психокоррекционные занятия (психологические занятия)» 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, выявление 

индивидуальных возможностей; 

• изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

• изучение социальной ситуации развития   и условий семейного воспитания 

обучающегося с ЗПР; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ЗПР; 

• выявление особенностей коммуникативной деятельности подростков с ЗПР и способности к 

саморегуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; 

• изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания 

коррекционно-развивающих курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

• проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и обеспечения 
успешной социализации; 

• системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающегося с ЗПР, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, регуляторной и 

личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

• формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у подростков с ЗПР; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом норм и 

правил общественного уклада; 

• развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с окружающими; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования самоопределения; 

• развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного 
выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

• социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

• выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с каждым обучающимся; 

• консультирование специалистами   педагогов   по выбору   индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
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коррекционного обучения обучающегося с ЗПР консультативную поддержку обучающихся с 

ЗПР, направленную на содействие осознанному выбору будущей профессиональной 

деятельности, формы и места дальнейшего профессионального обучения в соответствии 

интересами, индивидуальными способностями и склонностями с учетом имеющихся 

ограничений. 
Информационно-просветительская работа включает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР посредством  

размещения информации на официальном сайте образовательной организации и страницы 

образовательной организации в социальных сетях; 

• различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн- консультации, беседы, 

размещение информации на официальном сайте образовательной организации и странице 

образовательной организации в социальных сетях); 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-психологических особенностей различных категорий обучающихся с ЗПР. 
Механизм реализации программы коррекционной работы 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством деятельности психолого- 

педагогического консилиума. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является одной из форм взаимодействия 

руководящих и педагогических работников МБОУ «СОШ №113 имени Сергея Семенова» с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения.педагогов, специалистов службы психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Задачами деятельности ППк являются: 

• выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей развития, 
социальной адаптации и поведения обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения. 

• разработка     рекомендаций по организации психоого-пеадгогического 
сопровождения; 

• консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояний и возможностей обучающихся, содкржания оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования.организация. 
. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с  

ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений, 

расширение сферы жизненной компетенции и преодоления/ослабления нарушений развития. 

Показатели результативности коррекционной работы: 

• Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

• Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 

способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного общего 

образования обучающимся с ЗПР. 

• Обеспеченность      направлений       коррекционно-педагогической       работы       программами 
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коррекционно-развивающих   курсов, способствующих   достижению   обучающимися с ЗПР 
предметных, метапредметных и личностных результатов. 

• Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции. 

• Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, эмоционально- 

личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

• Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в освоении АООП ООО. 

 
1.1. Рабочая программа курса 

«Коррекционно-развивающие занятия. 

Психокоррекционные занятия (психологические занятия)» 

 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении образовательной программы, социальной адаптации посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, коррекция и развитие 

познавательной и эмоционально- волевой сферы обучающихся. 

Задачи программы: 

• диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

• формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации; 

• развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, агрессивно- защитных 

реакций, формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей). 

Общая характеристика коррекционного курса 

Программа коррекционно-развивающего курса способствует развитию внимания формированию 

его устойчивости, умению контролировать выполнение одновременн двух или больше действий. 

Основным направлением в развитии памяти учащихся является формирование у них опосредованного 

запоминания. Большое значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 

именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с заданий, в 

которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, следовательно, 

осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с оперированием объектами, 

отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, требующими тонкого анализа. Таким 

образом, постепенно закладываются основы абстрактного мышления. Не менее важной является и 

подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно- 

логического мышления, требования к которым в средней школе значительно повышаются. Особое 

внимание уделяется профессиональной ориентации обучающихся, развитию социальной адаптивности, 

умению преодолевать жизненные трудности. 

Данный курс способствует освоению вербальных и невербальных каналов передачи информации, 

развитию новых моделей поведения. Коррекционно-развивающие занятия дают возможность 

проведения эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей. 

Непрерывность мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и упражнения в основном 

базируются на различных психодиагностических методиках. Следует отметить, что игровой, 

увлекательный характер заданий, являющихся в то же время психологическими тестами, смягчает 

ситуацию стресса при проверке уровня развития, что позволяет учащимся продемонстрировать свои  

истинные возможности в более полной мере. Для итогового тестирования в конце каждого учебного 

года применяются стандартные, рекомендованные для использования в образовательной сфере и 

снабженные нормативными показателями для соответствующих возрастных групп методики. 

Программа коррекционно-развивающего курса имеет непосредственную связь со всеми основными 

предметами общего образования. Например, развитие мышления, внимания, памяти, помогает 

обучающимся лучше анализировать и глубже понимать читаемые тексты и изучаемые на уроках 
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русского языка правила, свободнее ориентироваться в закономерностях окружающей действительности, 
эффективнее использовать накопленные знания и навыки на уроках обществознания. 

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения (2 часа в неделю), продолжительность занятий 40 
минут. Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

 

Ценностные ориентиры рабочей программы отражают следующие целевые установки системы 

основного общего образования: 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям; навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; уважения к окружающим, умения слушать и 

слышать партнёра; 

• развитие умения учиться: формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях. 

Реализация ценностных ориентиров основного общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития для обучающихся с ЗПР строится на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося). 

• Положительное отношение к школе. 

• Принятие социальной роли ученика. 

• Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи. 

• Способность к оценке своей учебной деятельности. 

• Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

• Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием. 

• Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

• Готовность совершить   дальнейший   профессиональный выбор, 

соответствующийинтересам, склонностям, состоянию здоровья. 

 
Регулятивные УУД. 

• Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент 

• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей и других  
людей. 

• Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации. 
Познавательные УУД. 

• Выполнять   познавательные   и   практические    задания,    в   том   числе    с 
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использованием проектной деятельности и на занятиях и в доступной 
социальной практике. 

• Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

• Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

• Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

• Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

• 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. 

Коммуникативные УУД. 

• Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение 
в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

• Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения. 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в томчисле в 
ситуации столкновения интересов. 

• Конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 
Предметные результаты определяются совместно с учителем: 

• овладение содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей, 
подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ЗПР; 

• индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Содержание коррекционного курса 

5 класс 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внимания, различных видов 

мышления (логического, абстрактного, вербального и т.д.), памяти, воображения, речи. Развитие 

пространственных представлений. Развитие внутреннего плана действия. Установление 

закономерностей и развитие гибкости мышления. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: умения дифференцировать чувства, различать эмоции. 

Развитие навыков договариваться, сотрудничать. Развитие личностной сферы: рефлексия, самооценка. 

Развитие умения различать виды поведения. Познание своего поведения. 

6 класс 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внимания, различных видов 

мышления (логического, абстрактного, вербального и т.д.), памяти, воображения, речи. Развитие 

пространственных представлений. Развитие внутреннего плана действия. Установление 

закономерностей и развитие гибкости мышления. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: работа с тревожностью, агрессией. Работа с 

конфликтами. Теоретические данные и практические навыки разрешенияконфликтов 
7 класс 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций. Формирование учебной мотивации. 

Снятие тревожности и других невротических комплексов. Развитие навыков совместной деятельности и  

чувства ответственности за принятое решение. Формирование навыков построения внутреннего плана 

действий, овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности. 
Формирование адекватной самооценки. 

8 класс 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся. 

Формирование учебной мотивации. Снятие тревожности и других невротических комплексов. 
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Развитие навыков совместной деятельности и чувства ответственности за принятое решение. 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий Овладение приемами самоконтроля и  

саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности. 

Развитие профессионального самоопределения. Представления человека о себе, своих личных 

качествах, «Я — образ». Что такое искать своё «я»? В чем состоит индивидуальность и неповторимость 

личности? Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. 

Развитие личности и профессиональное самоопределение. Составление словаря профессий. Личностные 

особенности и выбор профессии. Особенности характера и темперамента. 
9 класс 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития. Развитие высших психических 

функций. Знакомство с методами тренировки внимания. Знакомство 

с методами эффективного запоминания. Тренировки логического, визуального, структурного мышления. 

Задания на креативность. 

Развитие профессионального самоопределения. Знакомство с профессиями, востребованными в 

стране, регионе. Учебные заведения региона. Определение типа будущей профессии, учитывая 

склонности, интересы, способности. Зависимость жизненных планов, карьерных устремлений человека 

от состояния здоровья. Составление индивидуальной траектории профессионального развития. 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

№п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1. Развитие внимания и мышления 20 

2. Поведение. Познание своего поведения. 8 

3. Мышление. Развитие логического мышления. 30 

4. Я повзрослел. 4 

5. Я и мои друзья. 6 

 ИТОГО 70 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Агрессия. Учимся договариваться 18 

2. Уверенность. Зачем человеку нужна уверенность 
в себе 

20 
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3. Что такое конфликт? Конструктивное разрешение 
конфликтов 

18 

4. Что такое ценности? Ценности подростков 14 

 ИТОГО 70 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Стартовая диагностика 
интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер. 

4 

3 Формирование учебной мотивации, 
снятие тревожности. 

10 

4 Мои эмоции. 10 

5. Внимание.Развитие внимания. 8 

6 Развитие памяти. 10 

7. Развитие логического мышления 12 

9. Профессиональное самоопределение 12 

 ИТОГО 70 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 
№ Разделы Количес 

п/п тво часов 
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1 Вводное занятие 2 

2 Стартовая диагностика 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер. 

4 

3. Формирование учебной мотивации, 
снятие тревожности. 

8 

4. Нужно ли управлять своими эмоциями? 16 

5. Развитие внимания. 4 

6. Развитие памяти. 8 

7. Развитие словеснологического мышления. 10 

8. Я — образ».. 6 

9. Разнообразие профессий 8 

10. Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). 4 

 ИТОГО 70 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1 Вводное занятие 2 

2. Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально- 
волевой сфер. 

2 

3. Общаться - это легко. 12 

4. Какая бывает информация? 8 

5. Отработка методов тренировки внимания. 8 

6. \Оотработка методов тренировки эффективногозапоминания. 8 

7. Развитие творческого мышления. 10 

8. Тренировка мышления. 10 

9. Составление индивидуальной 
траектории профессионального развития. 

8 

 ИТОГО 68 

Материально-технические условия 
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• Локалова Н.П. «Уроки психологического развития в средней школе»., М.: «Ось-89»; 

• Хухлаева О.В.«Тропинка к своему Я (уроки психологии в средней школе)». М.: Генезис, 

2006; 

• Семенович А.В «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте»., М., «Генезис»; 

• Микляева А. В, «Я – подросток. Программа уроков психологии» - пособие для школьного 

психолога, — СПб.: Речь, 2006. 

 

Организационный раздел адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

 Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «Первомайская СОШ», реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования, определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), формы промежуточной 

аттестации. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта. Количество 

учебных занятий за 5 лет (5-9 класс) на одного обучающегося - не менее 5267 часов и не более 6020 

часов. Обучение в 5-9 классах осуществляется в режиме 6-тидневной учебной недели. Максимально 

допустимая недельная учебная нагрузка составляет: 5 класс – 32 часа; 6 класс – 33 часа; 7 класс – 35 

часов; 8 класс – 36 часов, 9 класс – 36 часов. 
Учебный план строится на принципе преемственности обучения 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность учебного года для обучающихся 

5 – 8 классов – 35 учебных недель, для обучающихся 9 – х классов – 34 учебные недели. 

Возможна организация обучения в очной, очно-заочной и (или) заочной формах. В этом случае 

составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием  

самих учащихся и их родителей (законных представителей). С целью реализации права на образование  

учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов при наличии медицинского 

заключения и заявления родителей (законных представителей) предусмотрена организация обучения на 

дому (Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.08.2018 № 05—283 

«Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»).  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Учебный план является частью образовательной программы школы и является инструментом 

реализации целей, задач, планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии ФГОС. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом запросов и потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

-математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 
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- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

В учебном плане указывается общее количество часов по годам обучения на тот или иной учебный  
предмет. 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через освоение 
содержания учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 

В школе реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется с учетом планов внеурочной деятельности, программы духовно-нравственного 

воспитания и социализации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), школы. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

используется для введения специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности  

участников образовательного процесса. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Выбор предметов, преподаваемых за части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется участниками образовательных отношений путем анкетирования на 

родительских собраниях 

При проведении занятий по иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), информатике, 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости  

групп. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

в МБОУ «Первомайская СОШ» 

На уровне основного общего образования учащиеся 5-9 классов определены формы промежуточной 

аттестации – четвертная и годовая. 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ "Первомайская СОШ" основного общего образования (ФГОС ООО) 5 - 9 класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю Всего 

  5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

2 2 0 1 0,5 5,5 

Родная литература 
(русская) 

0 0 0 1 0,5 1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык 

2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   4 3 4 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   2 1 1 4 
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Общественно- 

научные 

предметы 

История России.  2 2 2 2 10 

Всеобщая история 2  
Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 
ти 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 
народов России 

ОДНКНР       

Итого 32 33 35 36 35 171 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практическое 

обществознание 

     1 1 

ИТОГО  0 0 0 0 1 1 

ИТОГО  32 33 35 36 36 172 

 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного процесса в 

школе, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 
Календарный график разработан в соответствии с документами: 

- ФЗ №273 «Об образовании в РФ»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 
- Уставом школы. 

Календарный график составляется с учетом мнения участников образовательного процесса. 

Ежегодно до начала учебного года директором школы издается приказ о режиме работы школы в 

текущем учебном году, который включает следующую информацию: 
- Начало учебного года: не позднее 2 сентября. 

- Окончание учебного года: для обучающихся 9классов- не позднее 25мая,для остальных классов - не 
позднее 31мая. 

- Продолжительность учебного года: 5-8 классов - 35 учебных недель, 9классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность 1,2,4 четвертей - 7-8 недель, 3 четверти– 9-11 недель. 

- Сроки и продолжительность каникул: в течение учебного года - не менее 30календарных дней, летом 

— не менее 8 недель. 

Сроки осенних каникул: конец октября – начало ноября, зимние каникулы: конец декабря – начало 
января, весенние каникулы: конец марта – начало апреля, летние каникулы: 1 июня – 31 августа 

- Режим учебных занятий и курсов внеурочной деятельности 
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Учащиеся 5- 9-х классов, обучающиеся по образовательным программам, обучаются по шестидневной 

рабочей неделе в 1-ю смену. 
Начало занятий: в 8.00 ч. И 13.30 ч. 

Окончание занятий в соответствии с расписанием уроков.. 

Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, выборности ряда 

курсов, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом психолого-педагогических особенностей 

учащихся разного возраста. 

Продолжительность уроков, занятий внеурочной деятельностью для 5- 9-х классов составляет 40 

мин.  По окончанию учебных занятий проводятся: 

- индивидуальные консультации по предметам; 

- внеурочная деятельность. 

Организация курсов внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. 

План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися не более 5 часов в неделю, 

т.е. не более 175 часов в год по указанным направлениям. 
На уровне основного общего образования устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-9-х классов количество часов в неделю составляет до 5 

часов в неделю. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по субботу во вторую 

половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Первомайская СОШ». 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов – четвертная (1четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 

четверть), годовая. 
Сроки промежуточной аттестации – последняя неделя четверти, года. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются  

Министерством просвещения Российской Федерации. 

 Календарный план воспитательной работы 

 

Дела Ориентировочное 

время 

проведения 

Ключевыеобщешкольныедела  

01.09.Деньзнаний Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний. 

Первый 

рабочий день 

сентября 

День учителя 
Выставка поздравительных рисунков, газет. 

1неделя октября 

Выставка рисунков «Дети- за безопасность на дорогах» 2неделя октября 

Правовая встреча«Кража на совесть» с участием представителей ПДН 3неделяоктября 

Посвящение в пятиклассники. 3неделяоктября 

День народного единства 

Линейка 
Классные часы «День народного единства». 

1неделяноября 

Молодежь за ЗОЖ 

Выпуск агитационных плакатов, выставка «Мир моих увлечений» (фото учеников: 

увлечения, занятия спортом; поделки и т.д. – альтернатива пагубным привычкам) 

2неделяноября 

День матери 
Праздничная программа для мам«Пою с душой о маме» 

последняя 
пятница ноября 
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Мероприятие «Мы встречаем Новый год» Последняя 

неделя декабря 

Деловая игра «Выборы президента школы» январь-февраль 

23 февраля 

Школьный смотр песни и строя Выставка поздравительных 

рисунков, газет. 

Последняя неделя 

фе враля 

Международный женский день. Конкурс песен «Весеннее 

настроение» 
Выставка поздравительных рисунков, газет. 

 

март 

День Земли 
Выставка эко-плакатов 

апрель 

Бумажный бум апрель-май 

Акция«Открытка ветерану» Последняя неделя 

а преля–певрая 
Неделя мая. 

Акция«Письмо ветерану» Последняя 

неделя апреля 

Праздничный концерт ко Дню победы Май 

Участие в акции «Бессмертный полк» Май 

Последний звонок Последняя неделя 
мая 

Бал отличников и хорошистов Последняя неделя 
мая 

Слёт творческой молодёжи Последняя неделя 
мая 

Самоуправление  
Распределение обязанностей между всеми учениками классных коллективов. Начало сентября 

Совет учащихся Начало каждой 
четверти 

Профориентация  
Классный час « В мире профессий» 2неделяноября 

Участие в ярмарках профессий В течении года 

Профориентационный классный час с использованием диагностического материала; 
по программе «Все, что тебя касается» 

2неделя марта 

Час общения с участием психолога школы«Планирование жизненного 
пути»,«Психологические секреты успешной подготовки к экзаменам» 

2неделя марта 

Проведение «Единого урока профориентации»:  
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Нет на свете выше звания, чем рабочий человек 
Выбор профессии–дело судьбоносное 

2неделяапреля 

Дни открытых дверей учебных заведений попланамВУЗов 
иСУЗов 

Экскурсии на трудовые предприятия втечениигода 

Волонтерство  
Акция«Соберём детей в школу» сентябрь 

Акция«Чистый четверг»(уборкатерриториишколы,«красной»линии) октябрь 

Акция«Помоги тому,кто рядом» октябрь 

Акция «Кормушка» ноябрь 

Изготовление новогодней игрушки на елку для Черемновского сельсовета декабрь 

Акция«Книга в подарок» февраль 

Акция«Ласка» апрель 

Акция«Бумажный бум» апрель-май 

Акция«Георгиевская лента» Май 

Субботник по очистке пришкольного участка сентябрь,октябрь, 
апрель,май 

Родительский патруль В начале и в 
концекаждойчетвер 
ти 

Экскурсии,экспедиции,походы  

Посещениевыставочныхзалов,музеев,театровгорода. неменее1разав 
четверть 

Экскурсионныйвыездзапределыгорода по запросамроди- 
телей 

Организация предметно-эстетическойсреды  
Оформлениеклассныхуголков втечениигода 

Оформлениесменныхстендовшкольнойстоловой втечениигода 

Новогоднееоформлениешколы: 

актовыйзал 
1этаж 

2-3этажи 

классныекабинеты 

Третьянеделядекаб 

ря 

Выставкитворческихработ,учащихсяврекреациишколы: 
кднюрожденияшколы 

23февраля 

8марта 

9мая 
Мирмоихувлечений 

октябрь 

февраль 

мартмай 

втечениегода 

Выставкирисунков 
-Деньучителя 

Первая неделя 
октября 

Проект «Росточек» июнь-август 

Работасродителями  
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙСОВЕТШКОЛЫ по плану 

Общешкольноеродительскоесобрание неменее1раз в 

полугодие 

Внутриклассныеродительскиесобрания 1развчетверть 

Круглый стол «совместные шаги в формированиинавыков жизнестойкости» 
педагогов и родительской общественности 

сентябрь 

Городскоеродительскоесобрание по плану 
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Школаответственного родительства(школьныйивнутриклассныйуровень) 1развмесяцпо 
плану 

Оказаниепомощисемьямворганизациивнеурочнойзанятостидетейизанятостинаврем 
яканикул 

понеобходимости 

Тематическиеродительскиесобрания,направленныенаповышениекомпетентностисе 
мьиввопросахформированияжизнестойкостинесовершеннолетних 

1раз вполугодии 

Родительскоесобрание«Профилактикаэкстремистскихпроявленийвмолодежнойсре 
де»,«ДПСпредупреждает!» 

сентябрь 

Родительскоесобрание«Безопасныйинтернет»,«Правовоевоспитаниеподростков» ноябрь 

ИндивидуальнаяработасродителямииучащимисяпонарушениямПДД понеобходимости 

Классное руководство и наставничество  

Урокзнаний Первыйрабочий 
деньсентября 

Классныйчас«Действияприобнаруженииподозрительныхвзрывоопасныхпредметов 

»Ознакомитьподподписьобучающихсяиродителейс документами. 

. Праваиобязанностиобучающихся. 

. Правилавнутреннегораспорядкаобучающихся. 

3. Инструкцияпообеспечениюкомплекснойбезопасностииантитеррористическойз 

ащищенности МБОУ«СОШ№106» 

ИнструкцияоборганизациипропускногорежимавМБОУ«СОШ №113 имени Сергея 
Семенова» 

1неделясентября 

Классныйчас 

. «БезопасностьдорожногодвиженияДОМ-ШКОЛА». 

2. Закон№99- 

ЗС«Обограничениипребываниянесовершеннолетнихвобщественных 

местахнатерриторииАлтайского края» 

3. Вслучаесамовольногоуходанесовершеннолетнихдо18летиздомабез 

предупреждения родителей, семья и несовершеннолетний ставятся научёт в отдел 

по делам несовершеннолетних полиции и 
КДНиЗП.Поступокнесовершеннолетнегосчитаетсяправонарушением. 

 

2неделясентября 

Корректировкаисоставлениесоциальныхпаспортов 2неделясентября 

Классныйчас«Нашкласс»(насплочениеколлектива) 3неделясентября 

Классныйчаспопредупреждениюупотреблениятабака,психо-активныхвеществ. 
Ознакомлениеспамяткой«Обответственностизадействия,связанныеснезаконнымоб 
оротомнаркотическихсредств» 

3неделясентября 

Классныйчас«Искусствообщения.Толерантность»попрограмме«Всё,чтотебякасаетс 
я» 

1неделяоктября 

Урокидоброты«Новоепоколениевыбираетуважение» 1неделяоктября 

Классныйчаспопрограммеформированиянавыковжизнестойкостиобучающихся«Яи 
моймир» 

2неделяоктября 

«Бабушкиныпосиделки»встречисветеранамитрудаиВОВ 2неделяоктября 

Классный час «Планирование на 

каникулы»Ознакомлениесинструкциямиипамяткамипод подпись: 
-Инструкцияпоправиламповедениянакаждыйдень(вводныйинструктаж) 

-Инструкцияпоправиламповедениявовремяосеннихканикул 

-инструкцияпоправиламбезопасногоповедениянаводоемахвосенне-зимнийи 
весенний периоды 
-Закон99-ЗС«Обограничениипребываниянесовершеннолетнихв общественных 

местах». 

3неделяоктября. 

Беседа «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной 
среде»(сприглашениемсотрудникаполиции),изучениеФЗ№54«Особраниях,митинг 

4неделяоктября 
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ах,демонстрациях,шествияхипикетированиях»от19.06.2004  

«МолодёжьзаЗОЖ» 
Классныйчас «Здоровыйобразжизни -этокак?» 

2неделяноября 

Беседа «Вредныепривычкииздоровье» 2неделяноября 

Беседа«Наркотики.Закон.Ответственность» 2неделяноября 

Ярмаркапрофессий. 
Классныйчас«В мире профессий» 

3неделяноября 

Беседа«Вредныепривычкиизакон» 3неделяноября 

Классныйчас«Урокбезопасностивсетиинтернет» 

Инструктаж«Правилапользованиямобильнымителефонамивовремяучебногопроцес 
са» 

4неделяноября 

Кинолекторий«Дурманнеудачников»,«Сделайправильныйвыбор» 4неделяноября 

Классныйчас «ДеньгероевОтечества» 1неделядекабря 

Классныйчас 

- Инструкцияоправилахповедениянакатке,ледянойгорке,атакжевовремягололедиц 

ы. 

Инструкцияпоправиламповедениявовремязимнихканикул 

- инструкцияпоправиламбезопасностиприобнаружениинеизвестных 

пакетовидругихвещей 
Инструктажовведениикомендантскогочаса 

Памятка «Антитеррористическая безопасность, пожарная безопасность 

вместахбольшогоскоплениянарода,приустройственовогоднихёлок» 

2неделядекабря 

Классныйчас«Планированиенаканикулы» 
«Безопасноеповедениевовремязимнихканикул» 

4неделядекабря 

Классныйчас«Действияприобнаруженииподозрительныхвзрывоопасныхпредметов 
» 

2неделяянваря 

Классныйчас«Я–будущийизбиратель» 3неделяянваря 

Классныйчас:Всероссийскийурокпамяти«Блокадныйхлеб»,«ДеньснятияблокадыЛе 

нинграда» 

последняянеделя 

января 

Классныйчасврамкахпрограммыпоформированиюнавыковжизнестойкости«Яимой 
мир» 

1неделяфевраля 

КлассныйчасвчестьДнязащитникаОтечества 3неделяфевраля 

Классныйчас 

Инструкциябезопасногоповедениявовремявесеннихканикул. 

- инструкцияпоправиламбезопасногоповедениянаводоемахвосенне-зимнийи 

весенний периоды 
- Инструкцияпоправиламбезопасногоповедениянадорогахинатранспорте 
Инструктажовведениикомендантскогочаса 

4неделяфевраля 

Профориентационныйклассныйчассиспользованиемдиагностическогоматериала:« 
Моебудущее:стратегииуспеха»попрограмме«Все,чтотебякасается» 

2неделямарта 

Классныйчас«Планированиенаканикулы» 

«Безопасноеповедениевовремявесеннихканикул» 

-Инструкцияпоправиламбезопасногоповедениянаводоемахвосенне-зимнийи 

весенний периоды 
-Инструкцияпоправиламбезопасногоповедениянадорогахинатранспорте 

-Закон99-ЗС«Обограничениипребываниянесовершеннолетнихвобщественных 

местах». 

3неделямарта 

Классныйчас«Денькосмонавтики» 2неделяапреля 

Классныйчас«Деньпобеды» 2неделямая 

Классныйчас«Планированиенаканикулы» 
«Безопасноеповедениевовремялетнихканикул» 

4неделямая 
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Выявлениеподростков,оказавшихсявтруднойжизненнойситуации:обучающиеся, 

находящиеся в состоянии развода родителей, в состоянииострого горя, 

обучающиеся   без  попечения родителей, пережившие 
насилиеилижестокоеобращение,попыткусуицида,спроявлениямиантивитальнойна 

правленности. 

втечениегода 

Оказаниесоциально- 
педагогическойпомощиучащимся,оказавшимсявтруднойжизненнойситуации 

понеобходимости 

Подготовкахарактеристикпозапросусуда,органовдознания,КДН,органовопекиипоп  
ечительства,ОДН 

понеобходимости 

Ведениеучетанесовершеннолетних,непосещающихилисистематическипропускающ 
ихпонеуважительнымпричинамзанятия 

втечениегода 

УрокиПДД втечениегода 

Единыйденьпрофилактики,встречи с представителями КДНиЗП,ОПДНи др. втечениегода 

Школьныйурок  

Организация и проведение уроков с использованием материала, 

ориентированного на формирование навыков жизнестойкости обучающихся 

(самооценка,самоконтрольипроизвольность,ценностныеориентации,коммуникати 
внаяисоциальнаякомпетентность). 

Втечениегода 

Уроки«Полезныепривычки»,«ВопросыиответыпоправуиЗОЖ» Втечениигода 

Сочинение«Долженличеловексмиритьсяссудьбой декабрь 

Интегрированныйурок «Нетвреднымпривычкам» март 

Классныечасыпожизнестойкости«Яимоймир» втечениигода 

 План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность  

является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим образовательную  

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности отражает специфику школы как учреждения, образовательная 

деятельность в котором строится на основе социального заказа родителей, интересов и индивидуальных 

особенностей детей, а также кадровых, методических и экономических возможностей школы. 

План учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся, 

обеспечивает вариативность образовательного процесса, сохранение единого образовательного 

пространства, выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранение их 

здоровья. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования школы и предусматривает 5 часов в неделю на проведение  

занятий в каждом классе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их 

родителей, с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. 
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Содержание внеурочной деятельности: 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности 

и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности. 

Часы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов направлены на организацию 

факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй или первой половине дня, в зависимости 

от того, в какую смену учится ребенок. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Первомайская СОШ» разрабатывается по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

План внеурочной деятельности в 5 классах 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Социальное  Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное   Школа будущего 

командира 

  1 1 1 1     

Юнармия       1 1 1 1 

 ОДКНР 1 1         

Общеинтеллектуальное Основы правовых 

знаний  

        1 1 

 Шахматы 1 1         

Школа актива       1 1   

Общекультурное  Школа этикета 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Все, что тебя 

касается 

  1 1 1 1     

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивные игры  

 юноши/девушки 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно 

 

 Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС). 

Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с 

имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определитьсостояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему развитию. В таблице 

представлена информация по педагогическому коллективу, реализующему основную 

образовательную программу основного общего образования 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

№ Специалисты Функции 

1 Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Обеспечивает системную образовательную и административно- 
хозяйственную работу образовательного учреждения 

2 Заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УВР и ВР) 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно- 

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного 

процесса. 
Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса 

3 Заведующий 

отделом УР 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно- 

методической и иной документации. 
Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного 

процесса. 
Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса 

4 Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 
выбора и освоения образовательных программ 

5 Социальный 
педагог 

осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 
развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся 

6 Педагог- психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и Социального благополучия 
обучающихся. 

7 Педагог- 
организатор 

Содействует развитию личности, талантов и способностей, организует 

работу детских клубов, кружков, секций. Организует вечера, праздники, 

походы, экскурсии. Оказывает поддержку детским формам организации 
труда 

8 Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность 

9 Педагог - 

библиотекарь 

Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 
социализации, содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся 

10 Главный бухгалтер, 
бухгалтер 

выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, 
обязательств и хозяйственных операций 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 
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Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников — это комплексная оценка уровня их квалификации 

и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации 

является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 

названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять 

лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. В 

настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — первая и 

высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся 

консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором 

размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во 

время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников и 

положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников 

организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 

2014 г. № 

276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций» отражены в план-графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, АИРО 

имени А.М. Топорова, АГГПУ им. В.М. Шукшина и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

- критерии оценки, 

- содержание критерия, 

- показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 
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образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей современного образования; освоение новой 

системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС ООО. Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки, 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться 

этим). 
При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания МО учителей, методического объединения классных руководителей по 

проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 
7. Участие педагогов в проведении   мастер-классов, круглых столов,   стажерских 

площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС ООО. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, заседания учебно-методических объединений, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 
Оценка кадро вого обеспечения проводится ежегодно в августе. 

 
 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

основного общего образования 

Условиями реализации требований ФГОС ООО являются создание в МБОУ «Первомайская 

СОШ» психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
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отношению  к начальному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-

гопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 
- дифференциация и индивидуализация обучения. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 
класса, на уровне образовательной организации 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Одной из форм взаимодействия специалистов МБОУ «Первомайская СОШ», 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения обучающихся,воспитанников 

с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации является Психолого-

педагогический консилиум (далее – ППк). 
Работа ППк регулируется Положением о ППк МБОУ «Первомайская СОШ» 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитиии/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников. 
Задачами ППк образовательного учреждения являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности. 

В состав ППк входит заместитель руководителя по УВР МБОУ «Первомайская СОШ», 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог (заместитель 

директора по ВР). 

Обязанности членов ППк МБОУ «Первомайская СОШ»: 
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председатель ППк: 

- организует планирование, утверждает годовой план работы ППк и обеспечивает 
систематичность его заседаний; 

- возлагает ответственность за разработку и реализацию программы психолого-
педагогического сопровождения на специалистов сопровождения; 

- координирует взаимодействие специалистов по реализации программы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося, его родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива МБОУ «Первомайская СОШ», взаимодействие между школой и 

социальными партнерами (в том числе при отсутствии необходимых кадровых ресурсов); 

- обеспечивает контроль качества и своевременного исполнения мероприятий, 

предусмотренных программой психолого-педагогического сопровождения и 

рекомендациями ПМПК; 

секретарь ППк: 

- ведет отчетную и текущую документацию ППк; 

- оповещает педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей), 

- приглашенных на заседание, о дате, месте и времени его проведения; 

- ведет протокол заседания ППк; 

- координирует взаимодействие ППк с ПМПК, ППМС-центром и другими организациями 

(при необходимости). 

члены ППк (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог): 

- организуют диагностику для определения уровня актуального развития ребенка, выявления 

причин и механизмов трудностей в обучении, отклонений в развитии и поведении; 

- определяют содержание и формы собственной коррекционно-развивающей работы, а также 

формулируют рекомендации для педагогов и родителей (законных представителей) по 

созданию оптимальных условий обучения, воспитания, адаптации и социализации 

обучающегося; 
- участвуют в разработке и реализации программы психолого-педагогического сопровождения. 

ведущий специалист (учитель и / или классный руководитель, воспитатель 

или другой специалист) утверждается на весь период сопровождения приказом 
руководителя МБОУ «Первомайская СОШ»: 
- организует подготовку документов к плановым и внеплановым заседаниям ППк; 

- выявляет трудности, которые испытывает обучающийся в различных педагогических 
ситуациях, в общении со сверстниками; 

- предоставляет   информацию   об   индивидуальных   потребностях   обучающегося в 
организации режимных моментов, образовательного процесса, общения и самочувствия; 

- координирует взаимодействие специалистов сопровождения (график работы, встречи, 
консультации) с родителями (законными представителями) обучающегося; 

- отслеживает динамику развития, обучающегося и эффективность оказываемой ему 

психолого- педагогической помощи; 

- доводит обобщенную информацию до сведения специалистов ППк на плановых заседаниях, 

а при необходимости выходит с инициативой обсуждения проблем обучающегося на 

внеплановых заседаниях. 
педагоги, работающие с сопровождаемым обучающимся: 

- исполняют рекомендации ПМПК и ППк при организации образовательного процесса, 

учитывают его индивидуальные особенности; 
- участвуют в организации его внеурочной и каникулярной занятости; 

- соблюдают специальные образовательные условия, необходимые для сопровождаемого 

обучающегося (организация рабочего места, вспомогательные и технические средства, 

специальный дидактический материал, оценивание достижений, темп и объем выполнения 

письменных заданий, изменения способа выполнения заданий и др.); 

- участвуют в формировании толерантных установок обучающихся классного коллектива и 
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родителей (законных представителей) к особенностям

сопровождаемого обучающегося. 

Ход заседания фиксируется в протоколе, который оформляется и подписывается всеми 
участниками в день проведения заседания. 

Коллегиальное заключение ППк составляется специалистами психолого-педагогического 

сопровождения, доводится ведущим специалистом до сведения педагогов, организующих 

обучение, воспитание, присмотр и уход, согласовывается с родителями(законными 

представителями) обучающегося в течение 5 рабочих дней с момента проведения заседания. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося сколлегиальным 

заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе 

заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется по ранее определенному 

образовательному маршруту в соответствии с соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию(далее - 

ПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося выдается родителям 
(законным представителям) под личную подпись. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения ссогласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями обучающихся, воспитанников. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, 

при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 

детскую поликлинику. 

.На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций ребенку назначается 

ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой специалист, 

проводящий коррекционно- развивающее обучение или внеурочную специальную 

(коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на 

ППк. 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы начального общего образования содержится в Программе 

коррекционной работы. 

 
 Финансовые условия реализации образовательной программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы обеспечивают 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего общего 

образования; обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения 587 требований Стандарта; обеспечивают реализацию обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; отражают 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, а 

также механизм их формирования. 

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением 

Администрации Павловского района (далее - АПР) о бюджете района на очередной финансовый год и 

плановый период Расчет объема субвенции по Учреждению в части ФОТ осуществляется комитетом 

по образованию и молодежной политики Администрации Павловского района (далее – Комитет) 

согласно п.15 постановления Администрации Алтайского края от 24.01.2014 №22 «Об утверждении 

методики расчета нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ и 
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субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях Алтайского края» (далее – Постановление №22) 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются; 

1. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Алтайского края, расчѐтный подушевой 

норматив покрывает следующие расходы на год: 

o оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также страховые взносы во внебюджетные фонды; 

o расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

o иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса 

2. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Павловского района покрывает следующие 

расходы на год: 

o оплату коммунальных услуг 

o расходов на содержание здания 

3. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Алтайского края и из бюджета 

Павловского района на иные цели 

4. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход деятельности 

o иные источники, не запрещенные федеральными законами 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного 

o в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения 

o в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. 

o Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату: 

o административно - управленческому персоналу; 

o педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс; 

o учебно-вспомогательному персоналу; 

o обслуживающему персоналу. 



597 

 

 

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует нормативам: 

составляет не менее 70% от общего объема фонда оплаты труда; 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных им 

учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются школой 

самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, 

Положением об оплате труда работников школы. В данное Положение внесены изменения в части 

критериев и показателей результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: 

o динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; 

o использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; 

o участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

o повышение уровня профессионального мастерства. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования школы 

комиссия: 

 

o проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

o устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

o определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

o определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу образовательного 

учреждения. 

o Привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

o предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

o добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивает возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 

результатам освоения основной образовательной программы. 
Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию; 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены; 
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• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

• требований к организации безопасности эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных организациях; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

В организции обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и предоставления 

на нем услуг в сфере образования. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

• включенние обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность 

обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов в том числе. с использованием 

учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

• художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 
художественно - оформительские и издательские работы; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 

ткань, глина; 

• формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически 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; программирования; 

• 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, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 
осуществляющей 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, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

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 
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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, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

 

3 кабинета русского языка и литературы, 

3 кабинета математики, 

2 кабинетов английского языка, 

2 кабинета истории и обществознания, 

1 кабинет ИЗО  

1 кабинет музыки, 

1 кабинет ОБЖ 

1 кабинет географии, 

1 компьютерный класс, 

1 кабинет физики (с лаборантской), 

1 кабинет химии (с лаборантской), 

1 кабинет биологии (с лаборантской), 

1 мастерская, 

1 кабинет технологии (с кухней), 

актовый зал, 

1 спортивный зал, 

кабинет социального педагога, 

1 кабинет психолога; 

1 кабинет логопеда 

1 библиотека с читальным залом, хранилище для библиотечного фонда; 

музей. 

Административные и служебные помещения: 

кабинет директора, 

кабинет заместителей директора по УВР, 

кабинет заместителя директора по ВР, 

кабинет для секретаря, 

кабинет бухгалтерии, 

столовая, 

учительская, 

гардероб, 

служебные помещения для технического персонала
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Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

№ Требования ФГОС ООО Имеются 

1 Учебные  кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 
18 кабинетов 

2 Помещения для занятий учебно- 
исследовательской и
 проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством(лаборатории и 
мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

8 кабинетов: кабинет ИЗО, музыки, 
мастерская, кабинет технологии, 
кабинеты химии, физики, биологии, 
оснащенные
 необходим
ым оборудованием; актовый зал 

3 Лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие 

изучение иностранных языков 

используются наушники 

4 Информационно-библиотечные центры с 
рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и 
книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, отдельное помещение под 
хранилище, читальный зал, медиатеку. 
БИЦ оборудован компьютерной 
техникой, телевизионной панелью 

5 Актовые и хореографические залы, 
спортивные сооружения (комплексы, 
залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, 

Актовый зал для мероприятий, 
спортивный зал. На территории 
оборудован стадион, спортивные 

площадки. 

9. Гардеробы, санузлы, места личной 
гигиены 

Гардероб, комната личной гигиены, 
санузлы - 5 

10. Участок (территорию) с необходимым 
набором оборудованных зон; 

Участок, имеющий   площадь,   имеется 
стадион 

 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для хранения 

химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена металлическими сейфами 

для хранения химических реактивов. Химические реактивы систематизированы по группам. 

Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка для оказания первой 

медицинской помощи. Лабораторное оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к 

оснащению кабинета химии. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических работ 

систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета оборудованием 

соответствует требованиям образовательного стандарта и технике безопасности. Имеется журнал 

инструктажа обучающихся. 

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для обучающихся 

организованы рабочие места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники 

безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучающихся. В 

кабинете имеются средства пожарной безопасности. 

Оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в отдельных 

шкафах. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

В школе имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным оборудованием и 
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инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а также средства 

оказания первой медицинской помощи, инструкции по охранен труда и безопасности 

жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал соответствует современным 

требованиям учебного процесса. Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и 

внеурочной деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованные баскетбольная и волейбольная площадки на территории школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарем. 

В школе функционирует библиотека. Читальный зал на 15 посадочных мест совмещен с абонентом 

и имеет выделенную компьютерную зону и зону тиражирования. Отдельно организовано 

книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и 

художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях. Библиотека и 

читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются компьютеры, 

ноутбуки, цветной принтер, ксерокс, МФУ. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляет медицинский работник Черемновский 

амбулатории. Диспансеризация обучающихся воспитанников производится на базе Павловской ЦРБ. 

Имеются соответствующие договора с детской поликлиникой. В школе своевременно проводятся 

вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения организовано 

в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный в соответствии с 

требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН СП 2.4.3648-20  

Столовая оснащена электроплитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным 

кипятильником, прилавком-витриной холодным, прилавком низкотемпературным, машиной 

тестомесительной, электроприводом универсальным. Завтраки и обеды готовят в столовой. 

Обеспечение техническими средствами 

 

№
 
п
/
п 

 
Оборудование 

Оборудование 

в учебных 

кабинетах 

Оборудование 

общего 

пользования 

 
Администраци

я 

1. Компьютер 22 2 5 

2. Ноутбук 30 2 10 

3. Проектор мультимедийный 22 1  

4. Интерактивные доски 2   

5. МФУ 20 2 6 

6. Принтер 2 1  

7. Система 

интерактивного 

голосования 

1   

8. Сервер   1 

9. Видеокамеры  2  

10
. 

Фотокамеры  1  

11
. 

Документ-камера 2   

13
. 

Цифровая лаборатория 10   

http://base.garant.ru/75093644/#block_1000
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14
. 

Конструктор Перворобот с 
ПО 

10   

Обеспечение предметных кабинетов школы Предмет «Иностранный язык»  

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- магнитофон 

- наушники 

-проектор 

-доска меловая 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, 
электронные 
средства обучения 

- карты: 
Географические карты Великобритании, США, Австралии и Новой 
Зеландии, Канады, карта мира, карта России 

- таблицы: 
Алфавит, Местоимения, Видо-временные формы глаголов, Времена 
английского языка, Таблица образования степеней сравнительной 
степени прилагательных и наречий, Таблица образования 
множественного числа существительных, Таблица предлогов, Флаги 
стран изучаемого языка (США, Великобритании), Плакаты 
«Части тела», «Еда», «Страны Великобритании», «Королевская 
семья», «Достопримечательности Лондона». 

- словари: 
Англо-русский словарь, Русско-английский словарь, Толковый 
словарь английского языка 

- CD, DVD 

Аудиозаписи для изучения иностанного языка 

Предмет «Второй иностранный язык»  

 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- проектор 

- колонки 

- доска маркерная 

Демонстрационные - карты: 

учебно-наглядные 
пособия, 
электронные 
средства обучения 

Географическая карта Германии 

- таблицы: 

Алфавит 

- словари: 
русско-немецкий, немецко-русский 

- CD, DVD 

Аудиозаписи для изучения иностранного языка 

Предмет «Русский язык, литература, родной язык, родная литература» 
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ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- маркерная доска 

- проектор 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, 
электронные 
средства обучения 

- портреты: 

- русских писателей 19 века; 

-русских писателей 20 века; 

-зарубежных писателей; 

-поэты 19 и 20 веков. 

- таблицы: 

-«Основные литературные направления» 

-«Отличительные черты романтизма, сентиментализма, реализма» 

-«не с разными частями речи» 

-«не и ни с разными частями речи» 

«дефис в наречиях» 

«н и нн в словах разных частей речи» 
«морфологический разбор частей речи» 

- словари : 
Лопатин «Толковый словарь современного русского языка», Словарь 
учебно-орфографический русского языка, Словарь- тезаурус 
современной русской идиоматики, Морфемно- орфографический 
словарь русского языка, Большая энциклопедия знаков и символов, 
Орфографический словарь Соловьев Н.В., 
«Словарь лингвистической терминологии» Розенталь Р.А., 
«Словарь русского языка. Орфография» Лопатин, Введение в 
литературоведение. Хрестоматия, «Правила русской орфографии и 
пунктуации», «Языкознание», Ожегов «Словарь русского языка», 
Фасмер «Этимологический словарь» в 3-х томах, «Лингвистика для 
всех», Москвин «Выразительные средства современной русской 
речи», «Справочник по русскому языку» , «Правила русской 
орфографии и пунктуации», «Словообразовательный словарь», 
Шагалова «Словарь новейших иностранных слов к XX-нач.XXI в.в.», 
Снетова «Словарь трудностей русского языка», Михайлова 
«Словарь антонимов русского языка», Ефремова «Словарь 
грамматических трудностей русского языка», Ломов «Словарь- 
справочник по синтаксису русского языка», «Словарь синонимов и 

антонимов русского языка», Шушков «Толково-понятийный 
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 словарь», Балакай «Словарь русского речевого этикета», Федоров 
«Фразеологический словарь», Крысин «Толковый словарь иноязычных 
слов», Катлинская «Толковый словарь новых слов», Реформатский 
«Введение в языковедение», Лопатин «Слитно, раздельно или через 
дефис», Поляков «Обществознание», Соколов 

«Гоголь. Энциклопедия», «Булгаков. Энциклопедия», Насадкин 
«Достоевский. Энциклопедия», Левкиевская «Мифы русского народа», 
«Русская культура», «Мифы народов мира», Азимов 
«Путеводитель по Шекспиру», Успенский «Слово о словах», Ремизов 
«Огонь вещей», «Мир вокруг нас» в 3-х томах, «Мировая литература». 
- CD, DVD 

(указать какие конкретно) 

Предмет «История, обществознание» 

 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- наушники 

- интерактивная доска 

- проектор 

- ноутбук 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, 
электронные 
средства обучения 

- карты: 
«Борьба против иноземных захватчиков», «Борьба русского народа 13 
век», «важнейшие географические открытия и колониальные 
захваты», «Великая отечественная война 1941-1945гг.», 
«Византийская империя и славяне в VI-XI вв.», «война за 
независимость и образование США (1775-1783)», «Древняя Греция ( 
до середины V в до н.э.)», «Древняя Италия (до середины III в. до 
н.э.)», «Европа в 50-60-х годах XIX в.», Европа после первой мировой 
войны, Европа с 1815 по 1849 гг., Египет и Передняя Азия в 
древности, Завоевания А.Македонского, Завоевания Александра 
Македонского в IV до н.э., Зап.Европы в 11-13 веке Крестовые 
походы, Западная Европа в 1924-1939 гг., Западная Европа в XI- 
начале XIII. (Крестовые походы), Индия и Китай средние века, 
Крестово-Микенская Греция, Мир в начале ХХв., Начало второй 
мировой войны, Образование независимых государств в Латинской 
Америке, Отечественная война 1812 года, Первая Мировая война 
1914-1918 гг., Революция 1905-1907 гг. в России, Римская империя в 
IV-V вв. Падение Западной Римской империи, Российская империя 18 
век, Российская империя в XVIII в., Российская империя во второй 
половине XVIII в., Российская империя с начала XIXв. по 1861 г., 
Российское государство в XVI в., Российское 
государство в XVII веке, Россия в XIX- начале XX в., Россия в 1907- 
1914 гг., Россия с конца XVII до 60 г. XVIII в., Рост Римского 
государства в IIIв.-IIв. до н.э., Смутное время в Росси в начале 17 в., 

СНГ, Столетняя война, США в конце XIX- начале XX вв., 
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 Территориально-политический раздел мира 1871-1914 гг., Франция в 
период Буржуазной революции 1789-1794 гг. Европа с 1794 по 1799. 
 

- таблицы: 
Этапы объединения русских земель, Классицизм, Оформление 
крепостного права в России. 
 

- CD, DVD: 
"Всемирная история в датах. Древний мир и средние века", "Династия 
Романовых", "История мировых цивилизаций. Часть I и II , "История 
России", "Московский Кремль", "Словарь достопамятных людей 
русской земли", "Цивилизации Древнего Востока", "Государственная 
символика России. История и современность", "Великая 
Отечественная война 1941-1945", "Загадка великой пирамиды. Тайны 
Египетских пирамид", "История России XIX в.Эпоха Александра I. 
Счастливая жизнь Бетанкура», "История России. XX век. СССР в 30-е 
г. Богатыри Родины", 
«Россия на рубеже веков», «Живопись. Архитектура. Музыка», 
«Публицистика. Спорт. Мода», «Февральская революция 1917 года», 
«Октябрьское восстание», «Русско-Японская война», 

«Образование политических партий», «Первая русская революция», 
«Столыпинские реформы», «Первая мировая война», «Россия в Первой 
мировой войне», «Образование. Наука. Техника», 

«Философия. Литература. Театр», «Битва на поле Куликовом», 
«Бородино и его герои», «Две революции. 1917 год», «Древний 
Египет», «Древний Рим», «Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий», 
«История Второй Мировой войны», «История Государства 
Российского», «История морских сражений», «История России. ХХ 
век. Советско-финская война 39-40гг. Линия Маннергей», «История 
России. ХХ век. СССР в 30-е гг. Подготовка к войне", «История 
России ХХ в. ВОВ 1941-1945 гг. Парад Победы", «История, 20 век, 20-
30 гг. (9 кл.)», «Москва. Страницы истории 12-19 вв.», «Москва. 
Страницы истории. 20 век», «Новейшая история. "Политбюро", 
«Похищение будущего», «Ратные подвиги Александра Невского», 
«Судьбы художественных шедевров, похищение из Европы 

фашистами в 30-40 гг.», « Уроки истории», "История Др.Мира" (5кл), 

"История России с др. времен до 16в" (6кл). 

Предмет «Математика, алгебра, геометрия» 

 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- интерактивная доска 

- проектор 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

- приборы и оборудование: 

измерительная линейка, метр демонстрационный, транспортир, 
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пособия, 
электронные 
средства обучения 

угольник (30°, 60°), циркуль, доска магнитная с координатной 
сеткой, набор деревянных геометрических тел, модель числовой 
прямой, комплект демонстрационных учебных таблиц, комплект 
наглядных пособий для постоянного использования. 

-электронные средства обучения. 

Предмет «Музыка» 

 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- проектор 

- колонки 

-музыкальный центр 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, 
электронные 
средства обучения 

- портреты композиторов и исполнителей. 

-хрестоматии с нотным материалом; 

-сборники песен и хоров; 

-методические материалы по искусству; 

-атласы музыкальных инструментов; 

-дидактический раздаточный материал; 

-коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке; 
-аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 
-видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов; 

-видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей; 

-видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 
-видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и 
зарубежных певцов; 

-видеофильмы с записью известных хоровых коллективов; 

-видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 

-видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов; 

-музыкальные инструменты: 

-музыкальные инструменты: фортепиано, аккордеон. 
-комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, 
колокольчик, бубен, барабан, треугольник, маракасы, кастаньеты, 
металлофоны, ксилофоны. 
-народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки. 

Предмет «Изобразительное искусство» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- проектор 

- колонки 

- мольберт 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, 
электронные 
средства обучения 

 

-гипсовые розетки; 

-гипсовые геометрические фигуры; 
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 -муляжи фруктов и овощей; 

-вазы и кувшины для натюрмортов; 
- CD :рассказы о жанрах живописи (комплект из 10 штук); DVD:фильм 
«Волшебные краски Валентина Серова»; 

-наглядные и раздаточные пособия «Готика»; 

-репродукции картин русских художников; 

-учебно-методическое пособие для учителей «Жанры живописи». 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- проектор 

- колонки 

- МФУ 

- доска интерактивная 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 

пособия, 

электронные 

средства обучения 

-репродукции (БИЦ); 

-комплект раздаточных пособий; 

-справочники и энциклопедии (БИЦ); 

-видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Предмет «Физическая культура» 

 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- колонки 

- МФУ 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, 
электронные 
средства обучения 

- спортивные снаряды и оснащение: 
Бревно гимнастическое, Брусья гимнастические, ворота футбольные, 
гантели, граната, канат спортивный, козел гимнастический, щит 
баскетбольный, конь гимнастический, мат гимнастический, мостик 
гимнастический, мяч баскетбольный, мяч волейбольный, мяч для 
метания, мяч для настольного тенниса, мяч футбольный, палатка, 
палка гимнастическая, бадминтон, Сетка баскетбольная, сетка 
волейбольная, скакалка, скамейка гимнастическая, фишка, часы 
шахматные настольные, шахматы, комплект лыж пластиковых, обруч 
пластмассовый, стенка 
шведская. 

Предмет «Физика» 

 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- проектор 
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Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, 
электронные 
средства обучения 

- таблицы: 
Международная система единиц СИ, Шкала электромагнитных волн, 
Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц, 
фундаментальные физические постоянные. 

- CD, DVD 

 Комплект электронных пособий по курсу физики. 

Демонстрационное 
оборудование и 
приборы 

- Генератор звуковой частоты, грузы наборные, источник высокого 
напряжения (30 кВ), источник регулируемого переменного 
постоянного напряжения 0...24В/10А и стабилизированного 
0..12В/2А, Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ)-1 
Комплект соединительных проводов, машина электрофорная, насос 
вакуумный, осциллограф электронный, трансформатор 
универсальный, усилитель низкой частоты, амперметр лабораторный, 
барометр-анероид, вольтметр, динамометр с принадлежностями, 
манометр жидкостный, термометр электронный, набор 
демонстрационный "Тепловые явления", Набор демонстрационный 
"Ванна волновая", ведерко Архимеда, камертоны на резонансных 
ящиках, набор по электростатике, набор тел равной массы и равного 
объема, набор шариков, прибор для демонстрации давления в 
жидкости, сосуды сообщающиеся, стакан отливной, трубка Ньютона, 
рычаг демонстрационный, модель ДВС, прибор для изучения газовых 
законов, цилиндры свинцовые, шар для взвешивания воздуха,батарея 
конденсаторов, графопректор, звонок электрический, индикатор 
магнитной индукции, комплект приборов по электромагнитным 
волнам, реостат, набор полупроводниковых приборов, набор для 
демонстрации электрических полей, палочки из стекла и эбонита, 
прибор для демонстрации правила Ленца, Сетка электростатическая, 
стрелки магнитные, Термопара, электрометры с принадлежностями, 
комплект по геометрической оптике, набор 

спектральных трубок с источником питания и дифракционной 

решеткой. 

Лабораторн
ое 
оборудован
ие 

-штатив универсальный физический, 
- набор лабораторный "Механика"-15, Набор лабораторный 
"Электричество"-15, Амперметр лабораторный-15, Вольтметр 
лабораторный с пределом измерения 6 В-15, Весы учебные 
лабораторные-14; Динамометр лабораторный 5Н-11, Миллиамперметр 
лабораторный-15, Набор лабораторный "Оптика"- 15, Набор по 
молекулярной физике и термодинамике-15, Магнит 

полосовой-11. 

Предмет «Химия» 
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ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- проектор 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, 
электронные 
средства обучения 

- портреты: 

Портреты ученых-химиков 

- таблицы: 

Комплект таблиц по неорганической химии, Комплект таблиц по 

органической химии, Комплект таблиц по технике безопасности в 

 кабинете химии, Комплект таблиц по химическим производствам, 
Комплект таблиц "Химия в таблицах и формулах", Комплект 
инструктивных таблиц по химии, Комплект справочных таблиц по 
химии, Шкала твердости. 

- CD, DVD 
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия. 
Инструктивные таблицы», Интерактивное пособие с комплектом 
таблиц «Основы химических знаний. Правила проведения 
лабораторных работ», Интерактивное пособие с комплектом таблиц 
«Химия 8-9», Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия 
10-11», Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Начала химии», 
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Строение вещества», 
Электронное наглядное пособие «Химические реакции», Электронное 
наглядное пособие «Химические реакции» (Тесты)». 

- коллекции: 

Алюминий, волокна, каменный уголь, металлы, минералы и горные 

породы, нефть, пластмассы, стекло, топливо, чугун и сталь. 
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Демонстрационное 
оборудование и 
приборы 

- Аппарат для дистилляции; Весы технические с разновесами, Столик 
подъемный, Штатив лабораторный металлический, Аппарат для 
проведения химических реакций, Набор для опытов по химии с 
электрическим током, Озонатор, Прибор демонстрационный для 
получения галоидоалканов и сложных эфиров, Прибор 
демонстрационный для получения растворимых веществ в твердом 
виде, Прибор для демонстрации зависимости скорости химических 
реакций от условий, Прибор для окисления спирта над медным 
катализатором, Прибор для электролиза раствора солей, Установка для 
перегонки веществ, Эвдиометр, Термометр электронный ТЭН-5, 
Комплект нагревательных приборов, Комплект электроснабжения для 
кабинета химии, Высоковольтный источник регулируемого 
напряжения, Прибор для получения газов, Комплект моделей 
кристаллических решеток, Набор моделей атомов для составления 
моделей молекул, Набор № 1 ОС Кислоты», Набор № 2 ОС 
«Кислоты», Набор № 3 ОС «Гидроксиды»,Набор № 4 ОС «Оксиды 
металлов»,Набор № 5 ОС «Металлы», Набор №6 ОС «Щелочные и 
щелочноземельные металлы», Набор № 8 ОС «Галогены»,Набор № 9 
ОС «Галогениды», Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды», Набор № 11 ОС «Карбонаты», Набор № 12 ОС 
«Фосфаты. Силикаты», Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды», Набор 
№ 14 ОС «Соединения марганца», Набор № 15 ОС 

«Соединения хрома», Набор № 16 ОС «Нитраты», Набор № 17 ОС 

«Индикаторы», Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения», Набор 
№ 19 ОС «Углеводороды», Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие 
органические вещества»,Набор № 21 ОС «Кислоты органические», 
Набор №22 ОС «Углеводороды. Амины», Набор № 23 ОС «Образцы 
органических веществ», Набор № 24 ОС «Материалы», Набор 

посуды и лабораторных принадлежностей для проведения 

 демонстрационных опытов. 
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Лабораторн
ое 
оборудован
ие 

- Набор приборов, посуды и принадлежностей для ученического 
эксперимента 
Зажим винтовой 
Зажим пружинный 
Ложечка для сжигания 
вещества Щипцы тигельные 
Чашка кристаллизационная (180 мм) 
Штатив для пробирок (20 гнезд,h=75 мм) 
Бюретка 25 мл с краном 
Бюретка 25 мл без 
крана Чашка Петри 60 -
2 шт 
Воронка делительная (на 125 мл) 
Пипетка 10 мл градуированная на полный слив 
Палочка стеклянная d=3-5 мм, l=180-200 мм 
Воронка лабораторная d=25 
Пробирка П-1-14--150 
Пробирка П 1-16-150 
Пробирка П-2-21-200 
Колба коническая 100 мл 
Колба коническая 250 мл 
Колба коническая 500 мл 
Колба плоскодонная 100 
мл Колба плоскодонная 250 
мл Колба плоскодонная 500 
мл Колба круглодонная 100 
мл Колба круглодонная 250 
мл Колба мерная 500 мл 
Цилиндр мерный 250 мл 
Цилиндр мерный 500 мл 
Цилиндр мерный 100 мл 
Стакан мерный 250 мл 
- реактивы: 
Набор № 1С. 

Кислоты Набор №3 
ВС. Щелочи 
Набор №5С. Органические вещества 
Набор № 6С. Органические вещества 
Набор № 7С. Минеральные удобрения 
Набор № 8С. Иониты 
Набор № 9ВС. Образцы неорганических веществ 
Набор № 11С. Соли для демонстрации опытов 
Набор № 12 ВС. Неорганические вещества для демонстрации 
опытов 

Набор № 13 ВС. Галогениды 

Набор № 14 ВС. Сульфаты, сульфиты. 

Набор № 16 ВС. Металлы, оксиды 

Набор № 17 ВС. Нитраты (с серебром) 
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 Набор № 18 ВС. Соединения марганца 
Набор № 20 ВС. Кислоты 

Набор № 22 ВС. Индикаторы 

Предмет «Биология» 

 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- колонки 

- интерактивная доска 

- проектор 

- МФУ 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, 
электронные 
средства обучения 

- портреты: 

Портреты ученых-биологов 

- таблицы: 
«Генетический код», «Действие факторов среды на живые 
организмы», « Главные направления эволюции», «Строение и 
функции липидов», «Метаболизм», «Вирусы», «Многообразие 
живых организмов», «Координация и регуляция», «Обмен веществ и 
энергии», «Среда обитания», «Синтез белка», «Типы питания», 
«Строение экосистемы», «Биотические взаимодействия», «Строение 
ДНК», «Грибы», «Строение и уровни организации белка», 

«Фотосинтез», «Типы размножения организмов», «Цепи питания», 
«Сукцессия-саморазвитие природного сообщества», комплект таблиц 
«Эволюция движения позвоночных животных», «Биология. Строение и 
жизнедеятельность организма человека», «Биология. 
Строение и жизнедеятельность организма растения», «Биология. 
Систематика и жизненные циклы растений», «Биология. Строение 
высших и низших растений», «Биология. Беспозвоночные животные», 
«Биология. Позвоночные животные», «Биология. 
Закономерности и наследования, взаимодействие генов», «Общая 
биология. Эволюция систем органов», «Биология. Неклеточные формы 
жизни. Бактерии», «Общая биология. Растительные сообщества», 
«Общая биология. Клетки», «Вещества растений. 
Клеточное строение», «Растение – живой организм», «Строение 
земной коры и полезные ископаемые мира/Развитие растительного и 
живого мира», «Химия клетки» 

- карточки: 
Генетика человека, Круговорот биогенных элементов, Размножение 
растений и животных, Строение клеток растений и животных, циклы 
развития паразитических червей, эволюция растений и животных, 
среда обитания живых организмов и насекомых. 

- CD, DVD 

Электронное пособие к биологической микролаборатории, 

мультимедийное пособие «Биология. 5-9 кл.» 

Демонстрационное 
оборудование и 
приборы 

- Комплект гербариев разных групп растений 

- набор моделей палеонтологических находок «Происхождение 

человека» 
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 - комплект скелетов человека и позвоночных животных» 

- набор моделей цветков различных семейств 

- набор моделей «Органы человека и животных» 

- Торс человека (разборная модель) 

- набор микропрепаратов по анатомии и физиологии человека 

- набор микропрепаратов по ботанике 

- набор микропрепаратов по зоологии 

- набор микропрепаратов по общей биологии 

Лабораторное 

оборудование 

- Биологическая лаборатория – 10 шт. 

Предмет «География» 

 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- проектор 

- экран 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, 
электронные 
средства обучения 

- карты: 
Австралия и Новая Зеландия. Соц.-экон. карта, Австралия и Океания. 
Физическая карта, Агроклиматическая карта России, 
Агропромышленный комплекс России, Антарктида. Комплексная 
карта, Арктика. Физическая карта, Африка Соц.-экономическая 
Карта, Африка Физическая карта, Великие географические открытия, 
Водные ресурсы России, Восточная Сибирь и Дальний Восток Соц.-
экон. карта, Восточная Сибирь физическая карта, Геологическая 
карта России, Дальний Восток физическая карта, Евразия Соц.-
экономическая карта, Евразия физическая карта, Европа физическая 
карта, Европейский Север и Сев- Зап.России.Соц-эк.карта, 
Европейский Юг России.Соц.экон.карта, Европейский Юг 
России.Физическая карта, Западная Сибирь.Соц.- эконом. карта, 
Западная Сибирь физическая карта, Зарубежная Европа. Соц.-эконом. 
Карта, Земельные ресурсы России, Зоогеографическая карта мира, 
Карта Звездного неба, Карта растительности России, карта 
Центральной России, карта Южной России, Климатическая карта 
мира, Климатическая карта России, Климатические пояса и области 
мира, Лесной комплекс России, Машиностроение и 
металлообрабатывающая промышленность России, Мировой океан, 
Народы мира, Народы России, Плотность населения России, 
Поволжье. Социально-экономическая карта, Поволжье. Физическая 
карта, Полезные ископаемые мира, Политическая карта мира, 
Почвенная карта мира, Почвенная карта России, Природные зоны 
мира, Природные зоны России, Религии народов России, Россия. 
Социально-экономическая карта, Россия Социально-экономическая 
карта, Северная Америка. Физическая карта, Строение земной коры. 
Полезные ископаемые, Тектоника и минеральные ресурсы России, 
Топливная промышленность России, 

Урал. Социально-экономическая карта, Урал. Физическая карта, 
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 Урбанизация и плотность населения мира, Химическая и 
нефтехимическая промышленность, Центральная Россия. Физическая 
карта, Черная и цветная металлургия России, Экологические 
проблемы России, Электроэнергетика России, Южная Америка. 
Социально-экономическая карта, Южная Америка Физическая карта 

- портреты: 

Комплект портретов географов и путешественников 

- таблицы: 

Таблицы по курсу географии 

- CD, DVD 
Комплект интерактивных карт по географии, комплект 

мультимедийных средств обучения по географии, комплект 

видеофильмов по географии 

Демонстрационное 
оборудование и 
приборы 

- Гербарий растений природных зон России 
- Коллекция минералов и горных пород , Строение земной коры. 
Полезные ископаемые 

- Глобус Земли физический 

- школьная метеостанция 

Лабораторн
ое 
оборудован
ие 

- компас 

-линейка визирная 

- рулетка 

Предмет «Технология» 

 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- колонки 

- магнитофон 

- проектор 

- -принтер 

Демонстрационное 
оборудование и 
приборы 

- Станок токарный по дереву  

- Станок сверлильный 

- Станок фуговальный 

- Верстак 2х местный 

- Швейные машины 

- Оверлог 

- Утюг 

- Доска гладильная 

- Электроплита 

- СВЧ-печь 

- Холодильник 

- Электроблинница, 

- Чайник 
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 - Вафельница-сосисочница 

- Инструменты: 
набор для выжигания Вязь, долото, дрель ручная, зубило слесарное, 
ключ гаечный, ключ трубный, коловорот, кусачки боковые, лобзик, ЛШМ 
МВS регулятор оборотов, молоток, набор резьбонарезной, надфили, наждак 
электрический, напильник круглый, напильник плоский, ножницы по 
металлу, ножовка по металлу, отвертка двусторонняя, плоскогубцы, 
рашпиль, рубанок, рулетка, сверло по металлу, стамеска, станок 
фрезерный, токанрый станок по дереву, токарный станок по металлу, 
универсальный деревообрабатывающий станок, сверлильный станок, 
муфельная печь, стусло, тиски, угольник столярный, очки защитные, 
штангенциркуль, электролобзик, киянка деревянная, клещи, щетка 
стальная. 

- коворода, кастрюля, дуршлак, противень, форма кондитерская, 

набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки 

пищевых продуктов (разливная ложка, соусник, шумовка, вилка, 

ложкка), набор инструментов и 

приспособлений для разделки теста 

Центр образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» 

Аддитивное оборудование: 

-3D-принтер 

-Пластик для 3D-принтера 

-Компьютерное оборудование: 

- МФУ (принтер, сканер, копир) 

-Ноутбук мобильного класса 

Аккумуляторный и ручной инструмент: 

- Аккумуляторная дрель-винтоверт 

-Набор бит 

-Набор сверл универсальный 

- Многофункциональный инструмент (мультитул) 

- Клеевой пистолет 

- Набор запасных стержней для клеевого пистолета 

- Цифровой штангенциркуль 

- Электролобзик 

- Набор универсальных пилок для электролобзика 

- Ручной лобзик 

- Канцелярские ножи 

- Набор пилок для ручного лобзика 

Учебное оборудование 

- Шлем виртуальной реальности 

- Ноутбук виртуальной реальности 

- Фотограмметрическое программное обеспечение 

- Квадрокоптер, тип 1 

- Квадрокоптер,  

тип 2 

- Смартфон 

- Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, 

динамики  в начальной и основной школе 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- проектор 

- колонки 

- доска интерактивная 

-МФУ 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, 
электронные 
средства обучения 

- Тренажер для приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации 

- Электронный лазерный тир 

- ММГ АК-74 (макет автомата) 

- Макет автомата Калашникова АК-74М 

- Винтовка пневматическая 

- Дозиметр, Комплект костюмов химзащиты 

- Макет учебно-тренировочной гранаты РГД5-2 

- Макет учебно-тренировочной гранаты РГО 

- Макет учебно-тренировочной гранаты Ф1 

- Набор муляжей ранений и поражений 

- Носилки 

- Противогаз 

- Сумка санинструктора 

- аптечка 

- костюм Л-1-2 

- ОЗК - общевойсковой защитный комплект (плащ, бахилы, 

перчатки) 

- респиратор. 

- плакаты: 
Военная форма одежды (современная форма одежды ВС РФ), 
Вооруженные Силы - защитники Отечества (состав, структура др.), 
Дни воинской славы России, Защита населения в ЧС мирного и 

военного времени, Меры по противодействию терроризму, Огневая 
подготовка (теория, устройство АК-74 и РПК-74 др.), Ордена и медали 
России (современные награды), Оружие России (стрелковое оружие, 
гранатометы, огнеметы), Первая медицинская помощь, Погоны и 
знаки различия военнослужащих России, Символы России и ВС (герб, 
флаг, гимн, знамя ВС др.), Служу России (конституционный долг, 
присяга, уставы, обязанности др), Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания, Уголок по ГО и ЧС 

объекта (содержание проводимых мероприятий). 

 

Центр образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» 

манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации 

- Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела 

из верхних дыхательных путей 

- Набор имитаторов травм и поражений 

- Шина складная 

- Воротник шейный 

- Табельные средства для оказания первой медицинской помощи 
 

Предмет «Информатика» 
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ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- проектор 

- колонки 

- доска интерактивная 

- МФУ 

 

Средства обучения - Компьютеры (рабочее место ученика) 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего 

образования обеспечивается современной информационно- образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно- образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечена: 

технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, системы 

интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для организации 

локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, документ- камеры, цифровые 

лаборатории, цифровые микроскопы. 

программные средства: лицензионные операционные системы и служебные инструменты; 

офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам образовательных 

организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в которой ведутся электронные 
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журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования из 

расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; 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 социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Клас

с 

предмет программа методические 

пособия 

контрольно- 

оценочные 

материалы 

учебник 

5 КЛАСС 

5 Русский язык Русский язык. 5-9 

классы : рабочие 

программы :учебно-

методическое пособие / 

сост. Е. И. Харитонова. 

М. : Дрофа, 2020. 

Методическое пособие  к 

учебному комплексу 

«Русский язык.Теория», 

«Русский язык. Практика», 

«Русский язык. Русская 

речь». 5 кл. / А.Ю. 

Купалова, А.П. Еремеева, 

Г.К. Лидман-Орлова и др.; 

под ред. А.Ю. Купаловой. 

– М.: Дрофа, 2013 

1.Русский язык 5 

класс : рабочая 

тетрадь к УМК  

«Русский 

язык.Теория», 

«Русский язык. 

Практика», «Русский 

язык. Русская речь» / 

А.Ю. Купалова, А.П. 

Еремеева, Г.К. 

Лидман-Орлова и др.; 

под ред. А.Ю. 

Купаловой. – М.: 

Дрофа, 2016. 

2.Тетрадь для оценки 

качества знаний по 

русскому языку. 5 кл. 

/ С.Н. Пименова. М. : 

Дрофа, 2016. 

3. Русский язык. 

Диагностика 

результатов 

образования. 5 кл.: 

учебно-методическое 

пособие к УМК 

«Русский 

язык.Теория», 

«Русский язык. 

Практика», «Русский 

язык. Русская речь» / 

С.Н. Пименова. М.: 

Дрофа, 2016 

  

1.Русский язык. 

Практика. 5 класс: 

учебник/ 

А.Ю.Купалова и др. 

М. : Дрофа. 2018 

2.Русский язык. 

Русская речь. 5 кл. 

учебник /Москва. 

Дрофа. 2012 

3.Русский язык 

Теория. 5-9 кл.: 

учебник / В.В. 

Бабайцева, Л.Д. 

Чеснокова. М. : 

Дрофа,2019  
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Литература Рабочие программы. 

Литература. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной.5-9 

классы.Москва, 

«Просвещение».2016 

 

Уроки литературы в 5 

классе. Поурочные 

разработки : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н. В. 

Беляева. — 3-е изд. — М. 

: Просвещение, 2016. 

 

1.Литература. 

Проверочные 

работы. 5-9 классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Н.В. 

Беляева. – М. : 

Просвещение, 2010. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательны

х организаций. В 

двух частях, 

В.Я.Коровина,В.П.Ж

уравлёва, 

В.И.Коровин М. : 

Просвещение, 

2021 г. 

 

Родной язык Примерные рабочие 

программы. 5-9 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / О. М.  

Александрова, Ю. Н.  

Гостева, И. Н.  

Добротина.  — М.: 

Просвещение, 2021; 

 

  Русский родной язык. 

5 класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций /  [ О.А. 

Александрова и др.]. 

М. : Просвещение, 

2021. 

 

Иностранный 

язык(англ) 

 Рабочая программа. 

Английский язык. 5—9 

классы : учебно-

методическое пособие / 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. 

Колесникова. — 3-е 

изд.,стереотип. — М. : 

Дрофа, 2016. — 112 с. 

— (Rainbow English).  

 

Английский язык. 5 класс. 

Книга для учителя к 

учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. 

Барановой : учебно-

методическое пособие / О. 

В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Е. А. 

Колесникова. — 2-е изд., 

стереотип. — М. : Дрофа, 

2015. — 203, [5] с. — 

(Rainbow English).  

 

 О.В Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. 

Баранова   

«Английский язык» 

серии 

«RainbowEnglish» 5 

класс учебник в двух 

частях – М.: Дрофа, 

2019 

 

Иностранный 

язык(нем) 

Сборник примерных 

рабочих  программ 

«Немецкий язык», 

Второй иностранный 

язык « Горизонты» 5-9 

классы, ФГОС, 

И.Л.Бим , 

«Просвещение» 

2020 

-Книга для учителя. 

Аверин М.М.,Гуцалюк 

Е.Ю., Харченко Е.Р.: 

Немецкий язык. 

Горизонты. Москва, 

«Просвещение».2017 

 

Рабочие листы 

. Аверин 

М.М.,Гуцалюк Е.Ю., 

Харченко Е.Р.: 

Немецкий язык. 

5классГоризонты. 

Москва, 

«Просвещение».2013 

 

Учебник М.М. 

Аверина, Ф.ДжинЕ.. 

Рорман 

«Немецкий язык 

(Второй иностранный 

язык)». 5 класс/ М.М. 

Аверин. – М.: 

«Просвещение», 

2019. 

История  Всеобщая история. 

История Древнего 

мира.Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 5 класс 

: учеб. пособие для 

общеобразоват.органи

заций/Н. 

И.Шевченко.—

М.:Про-

свещение,2020. 

Всеобщая 

история.История 

Древнего мира.Рабочая 

про-грамма. Поурочные 

рекомендации. 5 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват.организац

ий/Н. И.Шевченко.—

М.:Про-свещение,2020. 

Крючкова Е.А., 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. Проверочные и 

контрольные работы. 

5 класс: Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Е.А. 

Крючкова-М.: 

Просвещение, 2017 

2.Атлас по истории 

Древнего мира 

 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. 5 класс : учеб. 

Для общеобразоват. 

Организаций / А.А. 

Вигасин, Г. И. Годер, 

И. С. Свеницкая ; под 

ред. А.А. 

Искендерова. – 10- е 

изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 2019. – 

303 с.  
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География А.И. Алексеев и др. 

География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметные 

линии «Полярная 

звезда». 5 – 11 классы. 

В.П. Максаковского. 10 

-11 классы. Базовый 

уровень :учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / 

(А.И.Алексеев и др.). – 

2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2020. – 

189с. 

Николина В.В. География. 

Поурочные разработки. 5-

6 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / 

В.В.Николина. – М.: 

Просвещение, 2021. – 

176с.- (Полярная звезда) 

 

1.В.В.Николина. 

География. Мой 

тренажёр. 5 -6 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, 5-е 

издание, Москва 

«Просвещение» 2020 

2.География Атлас 5 -

6 классы  Атлас 

составлен и 

подготовлен к 

изданию АО « 

Издательство 

«Просвещение» в 

2017 г. 

3.География 

Контурные карты 5-6 

классы. Контурные 

карты составлены и 

подготовлены к 

изданию АО « 

Издательство 

«Просвещение» в 

2017 г. 

География. 5 - 6 

классы.: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций/ ( 

А.И.Алексеев и др.). 

– 10-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

– 191с.  :  ил.,  карт.- 

( Полярная звезда). 

Математика Программа. 

Планирование учебного 

материала. Математика. 

5—6 классы.  Пособие 

для учителя. 3-е изд., 

испр. — М.: 

Мнемозина, 2021). 

В. И. Жохов .Обучение 

математике в 5 - 6 

классах: методическое 

пособие для учителя к 

учебникам Н.Я 

Виленкина. В. И. Жохова, 

А.С.Чеснокова, 

С.И.Шварцбурда/. – 4 изд., 

испр. и доп.,- М.: 

Мнемозина, 2020. 

 

1. Жохов, В. И. 

Математика. 5 класс. 

Контрольные работы 

для учащихся 

общеобразовательны

х организаций/ В. И. 

Жохов, JI. Б. 

Крайнева. – 7 изд., 

стер. М . :  

Мнемозина, 2014. 

2. В. И. Жохов 

Математические 

диктанты. 5 / В. И. 

Жохов. – 5 изд.,стер.-

. М . :  Мнемозина, 

2015. 

3. Жохов, В. Я 

Математический 

тренажер. 5 класс: 

пособие для 

учителей и учащихся 

/ В. И. Жохов- М: 

Мнемозина, 2019. 

Математика. 5 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

организаций: в 2 ч. 

/Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С. 

Чесноков, 

С.И.Шварцбурд.- 

М.,Мнемозина, 2020г. 

 

Биология Программа курса 

«Биология». 5-9 классы 

/ Бабичев, Н. В. 

Биология. 5—9 кл. 

Рабочая программа: 

учебно-методическое 

пособие / Н. В. 

Бабичев, В. И. 

Сивоглазов. — М.: 

Дрофа, 2019. — 143, [1] 

с. — (Российский 

учебник).  

Методическое пособие к 

учебнику В. И. 

Сивоглазова, А. А. 

Плешакова «Биология. 5 

класс» / В. Н. 

Кириленкова, В. И. 

Сивоглазов. — М.: Дрофа, 

2019.— 184, [8] с. — 

(Российский учебник). 

 Учебник: Биология. 5 

кл.: учебник/ В.И. 

Сивоглазов, А.А. 

Плешаков. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2020. 158, [2] 

c.: ил. — (Российский 

учебник). 

Изобразительн

ое искусство 

Рабочие программы 

«Изобразительное 

Уроки изобразительного 

искусства. Декоративно- 

          Рабочая 

тетрадь. Твоя 

Изобразительное 

искусство: 
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искусство 5-8 классы», 

авт.-сост. 

Б.М.Неменский - М.: 

«Просвещение»,  2015 

прикладное искусство в 

жизни человека. 

Поурочные разработки. 5 

класс / Н. А. Горяева; под 

ред. Б. М. Неменского. — 

M. : Просвещение, 2012 

мастерская; под ред. 

Б.М.Неменского. М.: 

Просвещение, 2015. 

 

декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека: 

учебник для  5 кл. 

общеобразовательных 

учреждений 

/Н.А.Горяева, 

О.В.Островская; под 

ред. Б.М.Неменского. 

М.: Просвещение, 

2015. 

Музыка Рабочая программа 

«Музыка.5-8 

Искусство» 8-9 классы, 

ФГОС, 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская М., 

«Просвещение», 2018 

Поурочные разработки. 

Уроки музыки.                         

Г.П. Сергеева,                        

Е.Д. Критская  

5-6 классы.,                              

М.,«Просвещение», 2011 

 Творческая тетрадь 

по музыке 5 класс 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. 

Контрольные тесты. 

Просвещение, 2012 

Музыка, 5 кл. 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Просвещение, 2016 

Технология Технология: 

программы: 5-9 классы; 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций /В. М. 

Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. 

Семёнова.-М. 

Просвещение, 2020 

Технология 5 класс, 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций/В. М. 

Казакевич и др: - М. : 

Просвещение, 2021.  

Технология. 

Методическое пособие 5-

9 классы: учеб. пособие 

для обшеобразоват. 

организаций / В. М. 

Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. 

Семенова. - М. : 

Просвещение, 2020. – 96 

с. 

  

Физическая 

культура 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского.  В.И. Ляха. 

5-9 классы : учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.И, лях.- 

5-е изд,_ М.: 

Просвещение, 2016.- 

104 с. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 5-7 классы 

: учеб. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М.Я. 

Виленский, В.Т. Чичикин, 

Т.Ю. Торочкова ; под ред. 

М.Я. Виленского.- 3-е 

изд.- М.: Просвещение, 

2017. – 142 с. 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 

5-9 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций \ В.И. 

Лях. – 3-е изд.. 

перераб. И доп.-М.: 

Просвещение, 2014. – 

208 с. 

Физическая культура. 

5-7 классы: учеб.  Для 

общеобразоват.орган

изаций / В.И. Лях. – 

9-е изд.-М.: 

Просвещение, 2020.- 

271 с. 

ОБЖ Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Таранин 

А.Б. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа для 

5-9 классов - М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5—9 

классы : методическое 

пособие / Н. Ф. 

Виноградова, Д. В. 

Смирнов. — М.: 

Просвещение, 2021. — 

105, [3] с. 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

5-7 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций - М.: 

Просвещение, 

2021,[1] с.. 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Таранин А.Б. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа 

для 5-9 классов - М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

6 класс 

 Русский язык Русский язык. 5-9 

классы : рабочие 

программы :учебно-

методическое пособие / 

Русский язык: Книга для 

учителя  к учебному 

комплексу «Русский 

язык.Теория», «Русский 

Тетрадь для оценки 

качества знаний по 

русскому языку. 6 кл. 

/ С.Н. Пименова. М. : 

1. Русский язык 

Теория. 5-9 кл.: 

учебник / В.В. 

Бабайцева, Л.Д. 
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сост. Е. И. Харитонова. 

М. : Дрофа, 2020. 

язык. Практика», «Русский 

язык. Русская речь». 6 кл. / 

С.Н. Пименова. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2014 

Дрофа, 2016. 

 

Чеснокова. М. : 

Дрофа,2019  

2.Русский язык. 

Практика. 6 класс . 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / 

Г. К. Лидман-Орлова- 

М.: Дрофа, 2019 

3.Русский язык. 

Русская речь. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Е. И. 

Никитина – М.: 

Дрофа, 2013 

 

 Литература Рабочие программы. 

Литература. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной.5-9 

классы.Москва, 

«Просвещение».2016 

 

Уроки литературы в 6 

классе. Поурочные 

разработки : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н. В. 

Беляева. — 3-е изд. — М. 

: Просвещение, 2016. 

 

1. Литература. 

Проверочные 

работы. 5-9 классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Н.В. 

Беляева. – М. : 

Просвещение, 2010. 

2.Читаем, думаем, 

спорим… 

Дидактические 

материалы по 

литературе. 6 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.П. 

Полухина. М. 

Просвещение, 2017.  

 

Литература. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательны

х организаций. В 

двух частях. / В.П. 

Полухина, 

В.Я.Коровина,В.П.Ж

уравлёва, 

В.И.Коровин. М. : 

Просвещение, 

2019 г. 

 

 Родной язык Примерные рабочие 

программы. 5-9 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / О. М.  

Александрова, Ю. Н.  

Гостева, И. Н.  

Добротина.  — М.: 

Просвещение, 2021; 

 

  Русский родной язык. 

6 класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций /  [ О.А. 

Александрова и др.]. 

М. : Просвещение, 

2021. 

 

 Иностранный 

язык 

Рабочая программа. 

Английский язык. 5—9 

классы : учебно-

методическое пособие / 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. 

Колесникова. — 3-е 

изд.,стереотип. — М. : 

Дрофа, 2016. — 112 с. 

— (Rainbow English). 

О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева. Книга для 

учителя к учебнику 

«Английский язык для 

общеобразовательных 

учреждений» серии 

"RainbowEnglish" О.В. 

Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, К.М. 

Барановой для 6 класса. – 

М.: Дрофа, 2017. 

 Учебник: Английский 

язык. 6 кл. в 2 ч.: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. 

Баранова. – М.: 

Дрофа, 2019. - 

(RainbowEnglish). 
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 Второй 

иностранный 

язык(немец) 

Сборник примерных 

рабочих  программ 

«Немецкий язык», 

Второй иностранный 

язык « Горизонты» 5-9 

классы, ФГОС, 

И.Л.Бим , 

«Просвещение» 

2020 

-Книга для учителя. 

Аверин М.М.,Гуцалюк 

Е.Ю., Харченко Е.Р.: 

Немецкий язык. 

Горизонты. Москва, 

«Просвещение»2019 

Рабочие листы 

. Аверин 

М.М.,Гуцалюк Е.Ю., 

Харченко Е.Р.: 

Немецкий язык. 

6класс Горизонты. 

Москва, 

«Просвещение».2013 

 

Учебник М.М. 

Аверина, Ф.ДжинЕ.. 

Рорман 

«Немецкий язык 

(Второй иностранный 

язык)». 6 класс/ М.М. 

Аверин. – М.: 

«Просвещение», 

2019. 

 История 

России 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование  курса  

«История России». 6—

9 классы (основная 

школа) :учеб.пособие 

для общеобразоват. 

организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. —М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Журавлева О. Н. История 

России. Поурочные 

рекомендации. 6 класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / О. Н. 

Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2017 

1.Рабочая тетрадь по 

истории России. В 2 

частях. 6 класс – М. : 

Издательство « 

Экзамен»,  2021 – 78 с 

[2] с.  

2.Контурные карты 

по истории России. К 

учебнику под 

редакцией А.В. 

Торкунова «История 

России, 6 класс» 

3.Тесты по истории 

России. В 2 частях. 6 

класс : к учебнику 

под ред. А.В 

Торкунова «История 

России  класс». 

ФГОС: С.Е. 

Воробьева- М., 

Издательство 

«Экзамен», 2021.- 210 

[2] с.  

3.История России. 

Контрольные работы. 

6 класс: учеб. 

Пособие для 

общеобраз. 

Организаций/ И. А. 

Артасов.-М.: 

Просвещение, 2016 

История России. 6 

класс. Учеб. Для 

общеобразоват. 

Организаци1. В 2 ч. 

Ч.1/ [Н.М. Арсеньев, 

А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович, А.Я. 

Токарева] : под ред. 

А.В. Торкунова, - 2-е 

изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 

128 с.  

 

 Всеобщая 

история 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. Рабочая про-

грамма. Поурочные 

рекомендации. 6 класс : 

учеб. пособие 

дляобщеобразоват.орган

изаций/А. В.Игнатов.—

М.:Просве-щение,2020. 

Всеобщая история. 

История Средних веков. 

Рабочая про-грамма. 

Поурочные рекомендации. 

6 класс : учеб. пособие 

дляобщеобразоват.организа

ций/А. В.Игнатов.—

М.:Просве-щение,2020. 

Е. И. Крючкова. 

Всеобщая история. 

История средних 

веков. Проверочные и 

контрольные 

работы.6класс-М.: 

Просвещение, 2017 

 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. 6 класс: учеб. 

для 

общеобразоватет. 

организаций \ Е.В. 

Агибалова, Г.М. 

Донской ; под ред. 

А.А. Сванидзе. – 10- 

е из. – М. : 

Просвещение, 2020.- 

287 с   

 Обществознан

ие 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова.  5–9 

классы:  учеб.пособие 

для общеобразоват.  

организаций/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Обществознание.Поуроч

ныеразработки.6класс:уче

б.пособиедляО-28 

общеобразоват. 

организаций / [Л. Ф. 

Иванова, Н. И. 

Городецкая, Т. Е. 

Лискова,Е. Л. Рутковская]. 

— М. : Просвещение, 

Л.Ф. Иванова, Я.В. 

Хотеенкова. 

Обществознание. 

Рабочая тетрадь. 6 

класс. Москва, 

Просвещение 2016.  

Обществознани. 6 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций / [. Л. Н. 

Боголюбов и др.]. – 

М. : Просвещение, 

2019. – 159  с.   
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Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. – М. 

Просвещение,2016. 

2018. 

 География Авторская программа  

География.  Сборник 

примерных рабочих 

программ. . 

Предметные линии 

«Сферы». 5–11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.П. 

Дронов и др. — М. : 

Просвещение, 2019. — 

205 с. 

География . Планета 

Земля. Поурочные 

методические 

рекомендации. 5 - 6 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Банникова 

Е.Е. – М. : Просвещение, 

2016. – 208(1)с. – (Сферы). 

1. География. 

Планета Земля. 

Тетрадь – 

тренажёр. 5-6 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 

ч. Ч. 1 / А.А. 

Лобжанидзе. – 5-е 

изд. – М. : 

Просвещение, 

2016. – 63, (1)с. : 

ил.,карт.- (Сферы).  

2. География. 

Планета Земля. 

Тетрадь 

практикум.  5-6 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / О.Г. 

Котляр. – 4-е изд.- 

М. : Просвещение, 

2016. – 32 с. : ил., 

карт. – (Сферы).   

3. География. 

Планета Земля. 

3.Тетрадь - 

Экзаменатор.  5-6 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.В. 

Барабанова. – 6-е 

изд.- М. : 

Просвещение, 

2017. – 96, ( 1) с. : 

ил., карт. – 

(Сферы).   

4. География. 

Планета Земля. 

Атлас.  5-6 классы 

: линия учебно-

методических 

комплексов 

«Сферы» по 

географии  для 

общеобразователь

ных организаций  

Просвещение, 

2018. 

5.  География. 

Планета Земля. 

Контурная карта.  

5-6 классы : линия 

учебно-

методических 

комплексов 

«Сферы» по 

Лобжанидзе А.А. 

География. Планета 

Земля. 5-6 классы : 

учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций / А.А. 

Лобжанидзе. – 5-е 

изд. – М. : 

Просвещение, 2016.- 

159, (1) с. : ил., карт. 

– (Сферы). 
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географии  для 

общеобразователь

ных организаций  

Просвещение, 

2016. 

 

 Математика Программа. 

Планирование учебного 

материала. Математика. 

5—6 классы.  Пособие 

для учителя. 3-е изд., 

испр. — М.: 

Мнемозина, 2021). 

В. И. Жохов .Обучение 

математике в 5 - 6 

классах: методическое 

пособие для учителя к 

учебникам Н.Я 

Виленкина. В. И. Жохова, 

А.С.Чеснокова, 

С.И.Шварцбурда/. – 4 изд., 

испр. и доп.,- М.: 

Мнемозина, 2020. 

 

1.Жохов, В. И. 

Математика. 5 класс. 

Контрольные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ В. И. 

Жохов, JI. Б. 

Крайнева. – 10 изд., 

стер. М . :  

Мнемозина, 2018. 

2. В. И. Жохов 

Математические 

диктанты. 5 / В. И. 

Жохов.-. М . :  

Мнемозина, 2016.  

3. Жохов, В. Я  

Математический 

тренажер. 6 класс: 

пособие для учителей 

и учащихся / В. И. 

Жохов- М: 

Мнемозина, 2019 

Математика. 5 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

организаций: в 2 ч. 

/Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С. 

Чесноков, 

С.И.Шварцбурд.- 

М.,Мнемозина, 2020г 

 Биология Программа курса 

«Биология». 5-9 классы 

/ Бабичев, Н. В. 

Биология. 5—9 кл. 

Рабочая программа: 

учебно-методическое 

пособие / Н. В. 

Бабичев, В. И. 

Сивоглазов. — М.: 

Дрофа, 2019. — 143, [1] 

с. — (Российский 

учебник).  

Методическое пособие к 

учебнику В. И. 

Сивоглазова «Биология. 6 

класс» / З. А. Томанова, 

В.И. Сивоглазов. — М. : 

Дрофа, 2019. — 336 с. — 

(Российский учебник). 

 Учебник: Биология. 6 

кл.: учебник/ В.И. 

Сивоглазов, А.А. 

Плешаков. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2020. 144, [2] 

c.: ил. — 

(Российский 

учебник). 

 Изобразительн

ое искусство 

Рабочие программы 

«Изобразительное 

искусство 5-8 классы», 

авт.-сост. 

Б.М.Неменский - М.: 

«Просвещение»,  2015 

Уроки изобразительного 

искусства. Искусство в 

жизни человека. 

Поурочные разработки. 6 

класс / [Л. А. Неменская, 

И. Б. Полякова, Т. А. 

Мухина, Т. С. 

Горбачевская]; под ред. Б. 

М. Неменского. — М. : 

Просвещение, 2012. 

Рабочая тетрадь. Твоя 

мастерская; под ред. 

Б.М.Неменского. М.: 

Просвещение, 2016. 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

в жизни человека. 6 

класс: для 

общеобразовательных  

учреждений / 

Л.А.Неменская; под 

ред. Б.М.Неменского. 

– 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011.     

 Музыка Рабочая программа 

«Музыка.5-8 

Искусство» 8-9 классы, 

ФГОС, 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская М., 

«Просвещение», 2018 

Поурочные разработки. 

Уроки музыки.                         

Г.П. Сергеева,                        

Е.Д. Критская 5-6 классы.,                              

М.,«Просвещение», 2018 

 

Музыка, 6 кл. 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Просвещение,  2017 

 Технология Технология: 

программы: 5-9 классы; 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций /В. М. 

Технология. Учебник 6 

класс Казакевич В. М., 

Пичугина Г. В. и др. / Под 

ред. Казакевича В. М. - М. 

: Просвещение, 2021. 
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Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. 

Семёнова.-М. 

Просвещение, 2020 

Технология. 

Методическое пособие 5-

9 классы: учеб. пособие 

для обшеобразоват. 

организаций / В. М. 

Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. 

Семенова. - М. : 

Просвещение, 2020. – 96 

с. 

 

 Физическая 

культура 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского.  В.И. Ляха. 

5-9 классы : учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.И, лях.- 

5-е изд,_ М.: 

Просвещение, 2016.- 

104 с. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 5-7 классы 

: учеб. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М.Я. 

Виленский, В.Т. Чичикин, 

Т.Ю. Торочкова ; под ред. 

М.Я. Виленского.- 3-е 

изд.- М.: Просвещение, 

2017. – 142 с. 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 

5-9 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций \ В.И. 

Лях. – 3-е изд.. 

перераб. И доп.-М.: 

Просвещение, 2014. – 

208 с. 

Физическая культура. 

5-7 классы: учеб.  Для 

общеобразоват.орган

изаций / В.И. Лях. – 

9-е изд.-М.: 

Просвещение, 2020.- 

271 с. 

 ОБЖ Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Таранин 

А.Б. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа для 

5-9 классов - М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5—9 

классы : методическое 

пособие / Н. Ф. 

Виноградова, Д. В. 

Смирнов. — М.: 

Просвещение, 2021. — 

105, [3] с. 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

5-7 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций - М.: 

Просвещение, 

2021,[1] с.. 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Таранин А.Б. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа 

для 5-9 классов - М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

7 класс 

 Русский язык Русский язык. 5-9 

классы : рабочие 

программы :учебно-

методическое пособие / 

сост. Е. И. Харитонова. 

М. : Дрофа, 2020. 

Методическое пособие к 

УМК «Русский язык. 

Теория»,  «Русский язык. 

Практика», «Русский 

язык. Русская речь». 7 

класс /С.Н.Пименова. М.: 

Дрофа, 2014 

 

1. Русский язык. 7 

класс: рабочая 

тетрадь к УМК 

«Русский язык. 

Теория», «Русский 

язык. Практика», 

«Русский язык. 

Русская речь» / C.Н 

Пименова, А.Ю. 

Купалова, Т.Е. 

Перова; под ред. С.Н. 

Пименовой. М.: 

Дрофа, 2017. 

2.Русский язык. 

Диагностические 

работы. 7 кл. : 

учебно-методическое 

пособие к УМК 

«Русский язык. 

Теория», «Русский 

язык. Практика», 

«Русский язык. 

Русская речь» / C.Н 

Пименова, М.: 

Дрофа, 2017. 

 

1. Русский язык 

Теория. 5-9 кл.: 

учебник / В.В. 

Бабайцева, Л.Д. 

Чеснокова. М. : 

Дрофа,2019  

2.Русский язык. 

Практика. 7 класс . 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / С.Н. 

Пименова - М.: 

Дрофа, 2019 

3.Русская речь. 7 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Е. И. 

Никитина – М.: 

Дрофа, 2018 

 

 Литература Рабочие программы. Уроки литературы в 7 1. Литература. Литература. 7 класс. 
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Литература. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной.5-9 

классы.Москва, 

«Просвещение».2016 

 

классе. Поурочные 

разработки : учеб.пособие 

для 

общеобразоват.организац

ий /Н.В. Беляева. – 2-е 

изд. – М. : Просвещение, 

2017. 

Проверочные 

работы. 5-9 классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Н.В. 

Беляева. – М. : 

Просвещение, 2010. 

2.Читаем, думаем, 

спорим… 

Дидактические 

материалы по 

литературе. 7 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.Я. 

Коровина. М. 

Просвещение, 2018.  

 

Учебник для 

общеобразовательны

х организаций. В 

двух частях, 

В.Я.Коровина,В.П.Ж

уравлёва, 

В.И.Коровин 

М.Просвещение,2017 

г. 

 

 Родной язык МР о преподавании 

предметных областей 

«Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке», «Родной язык и 

родная литература» в 

общеобразовательных 

организациях 

Алтайского края 

   

 Английский 

язык 

Рабочая программа. 

Английский язык. 5—9 

классы : учебно-

методическое пособие / 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. 

Колесникова. — 3-е 

изд.,стереотип. — М. : 

Дрофа, 2016. — 112 с. 

— (Rainbow English). 

О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева. Книга для 

учителя к учебнику 

«Английский язык для 

общеобразовательных 

учреждений» серии 

"RainbowEnglish" О.В. 

Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, К.М. 

Барановой для 7 класса. – 

М.: Дрофа, 2015. 

 

 Учебник: Английский 

язык. 7кл. в 2 ч.: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. 

Баранова. – М.: 

Дрофа, 2018. - 

(RainbowEnglish). 

 

 немецкий язык Сборник примерных 

рабочих  программ 

«Немецкий язык»,  2-11 

классы, ФГОС, 

И.Л.Бим , 

«Просвещение» 

2019 

Книга для учителя. 

Немецкий язык.                7 

класс И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, Р.Х. Жарова, 

М., Просвещение, 2014 

 Немецкий язык, 7 кл., 

Бим И.Л., 

Просвещение, 2012 

 Второй 

иностранный 

язык(англ) 

Английский язык как 

второй иностранный. 

5—9 классы : учебно-

методическое пособие / 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. 

Языкова. — М. : Дрофа, 

2017. —  (Английский 

язык как второй 

иностранный).   

О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева. Книга для 

учителя к учебнику 

«Английский язык как 

второй иностранный 

языкО.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, для 7 

класса. – М.: Дрофа, 2015. 

 

 Учебник: Английский 

язык как второй 

иностранный язык. 

7кл. 3-й год обучения: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева. – М.: 

Дрофа, 2019. 

 Второй 

иностранный 

язык(немец) 

Сборник примерных 

рабочих  программ 

«Немецкий язык», 

Второй иностранный 

-Книга для учителя. 

Аверин М.М.,Гуцалюк 

Е.Ю., Харченко Е.Р.: 

Немецкий язык. 

Рабочие листы 

. Аверин 

М.М.,Гуцалюк Е.Ю., 

Харченко Е.Р.: 

Учебник М.М. 

Аверина, Ф.ДжинЕ.. 

Рорман 

«Немецкий язык 
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язык « Горизонты» 5-9 

классы, ФГОС, 

И.Л.Бим , 

«Просвещение» 

2020 

Горизонты. Москва, 

«Просвещение»2019 

Немецкий язык. 

7класс Горизонты. 

Москва, 

«Просвещение».2013 

 

(Второй иностранный 

язык)».  7класс/ М.М. 

Аверин. – М.: 

«Просвещение», 

2019. 

 История 

России Рабочая программа. 

История России, 6-10 

классы пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений /» А.А. 

Данилов, О.Н. 

Журавлёва, И.Е. 

Барыкина. М.: 

Просвещение. 2020 

 

Методическое пособие. 

История России, конец 

XVI – 

XVIIIвек..Поурочные 

разработки. 7 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций О. Н. 

Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2015 

 

Контрольные работы 

для 7 класса учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций И.А. 

Артасов- М. 

Просвещение 2016 

Контурные карты по 

истории России. К 

учебнику под 

редакцией А.В. 

Торкунова «История 

России, 7 класс» 

 

Учебник: «История 

России. Конец XVI-

XVIII век». Под 

редакцией академика 

РАН А.В. Торкунова,  

Н.М.АрсентьевА. А. 

Данилов, И.В. 

Курукин,. 7 класс: 

учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений/  3 –е 

издание М. 

«Просвещение» 2018 

 

 Всеобщая 

история 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Рабочая про-

грамма. Поурочные 

рекомендации. 7 класс : 

учеб. пособиедля 

общеобразоват. 

организаций / Т. В. 

Коваль, А. Я. Юдов-ская, 

Л. М.Ванюшкина.—

М.:Просвещение,2020. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Рабочая про-грамма. 

Поурочные 

рекомендации. 7 класс : 

учеб. пособиедля 

общеобразоват. 

организаций / Т. В. Коваль, 

А. Я. Юдов-ская, Л. 

М.Ванюшкина.—

М.:Просвещение,2020 

«История Нового 

времени» 7 класс 

контрольно 

измерительные 

материалы. ФГОС / 

Е.Н. Калачёва. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2014. 

Учебник:«Всеобщая 

история. История 

Нового времени, 

1500 -1800» 7  

класс: учеб.для 

общеобразовательны

х организаций/ А.Я. 

Юдовская,  

П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина; под  ред 

. 

А.А. 

Искандерова,М:Просв

ещения, 2014. 

 Обществознан

ие Рабочая программа. 

Поурочные разра-

ботки. 7 класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организа-ций/[Л. 

Н.Боголюбовидр.].—

М.:Просвещение,2020. 

 

Поурочные разработки. 7 

класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ (Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова 

и др.); Рос. Акад. Наук, 

Рос акад. Образования, 

издательство 

«Просвещение».- М.: 

Просвещение, 2019 

 

Тестовые задания. 

Обществознание 7 

класс. Коваль Т.В. .– 

М.: Просвещение, 

2016 

Учебник 

обществознание. 7 

класс: учебник для 

общеобразовательны

х организаций / 9 

Л.Н. Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.); 

под ред. Боголюбов 

ЛН., Л.Ф. Ивановой -  

М:  Просвещение, 

2019 

 География Авторская программа  

География.  Сборник 

примерных рабочих 

программ. . 

Предметные линии 

«Сферы». 5–11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.П. 

Дронов и др. — М. : 

Просвещение, 2019. — 

205 с. 

Стенин А.И. География. 

Земля и люди. Поурочные 

методические 

рекомендации 7 класс: 

Учебное пособие для 

общеобразовательных  

организаций Москва  

«Просвещение». 2016. 

1. География. Земля и 

люди. Тетрадь – 

тренажёр. 7 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

О.Г.Котляр, 

С.В.Банников. – 4-е 

изд. – М. : 

Просвещение, 2016. – 

111, (1)с. : ил.,карт.- 

(Сферы).  

2. География. Планета 

Земля. Тетрадь 

практикум.  7 класс : 

учеб. пособие для 

География.  Земля и 

люди.  7 класс : 

учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций /  А.П. 

Кузнецов, Л.Е. 

Савельева, В.П. 

Дронов.- 5-е изд. – 

М. : Просвещение, 

2017. – 175, (1)с. : 

ил., карт.- (Сферы).   
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общеобразоват. 

организаций / 

Е.С.Ходова. – 6-е 

изд.- М. : 

Просвещение, 2016. – 

80 с. : ил., карт. – 

(Сферы).   

3.  География. Земля 

и люди. Тетрадь - 

Экзаменатор.  7 класс 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.В. 

Барабанов, С.Е. 

Дюкова. – 8-е изд. - 

М. : Просвещение, 

2016. – 95, ( 1) с. : ил., 

карт. – (Сферы).   

4.  География. Земля 

и люди. Атлас.  7 

класс : линия учебно-

методических 

комплексов «Сферы» 

по географии  для 

общеобразовательных 

организаций  

Просвещение, 2018. 

5. География. Земля и 

планета. Контурная 

карта.  7 класс : линия 

учебно-методических 

комплексов «Сферы» 

по географии  для 

общеобразовательных 

организаций  

Просвещение, 2016. 

 

 Алгебра.Геоме

трия 

Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

организаций/[составите

ль Бурмистрова Т.А]. 

Москва, 

«Просвещение», 2018 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

организаций/[составите

ль Бурмистрова Т.А]. 

Москва, 

«Просвещение», 2018. 

 

Мордкович А.Г. Алгебра. 7 

класс : методическое  пособие 

для учителя / А.Г.Мордкович. - 

М.: Мнемозина, 2019 

Геометрия.Методические 

рекомендации. 7 класс. 

Учеб. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций/. М.: 

Просвещение, 2015. 

Александрова Л.А. 

Алгебра. 7 класс : 

Контрольные работы для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / 

Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г.Мордковича  – 

М.: Мнемозина, 2018 

Александрова Л.А. 

Алгебра. 7 класс : 

Самостоятельные работы: 

учебное пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций: к учебнику 

А.Г.Мордковича / 

Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г.Мордковича – 

М.:Мнемозина, 2021 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Глазков 

Ю.А., Некрасов В.Б., 

Юдина И.И. 

Геометрия.   

Зив Б.Г. Геометрия. 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

7 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  В 2 ч. Ч.1 

/А.Г.Мордкович,-25-е 

изд., стер.- М.: 

Мнемозина, 2021 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

7 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  В 2 ч. Ч.2 

/А.Г.Мордкович,-25-е 

изд., стер.- М.: 

Мнемозина, 2021 

Геометрия. 7-9 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

организаций / 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.  – 

М.,  Просвещение, 

2019 
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Дидактические 

материалы. 7 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразовательных 

организаций/  Зив 

Б.Г., Мейлер В.М.М.: 

Просвещение, 2019. 

Иченская М.А. 

Геометрия. 7 класс: 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

М.: Просвещение, 

2020 

Мищенко Т.М. 

Геометрия. 

Тематические тесты к 

учебнику 

Л.С.Атанасяна и 

других. 7 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразовательных 

организаций /Т.М. 

Мищенко, А.Д.  

Блинков  - М.: 

Просвещение,2019. 

 

 

 Информатика Информатика. 

Программа для 

основной школы: 7-9 

классы. Босова Л. Л. 

М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2020 г 

Методическое пособие 

«Информатика», 7-9 

классы, Л.Л. Босова, А. Ю. 

Босова, А.В. Анатольев, 

Н.А. Аквилянов. - М., 

«Бином», 2020 

Информатика. 

Сборник задач и 

упражнений. 7-9 кл.  

М.: «Бином», 

Лаборатория знаний 

2020 

.Информатика. 

Базовый уровень. 7 

кл.: учебник  Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. 

- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2020 

 Физика Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

сост. Н.В. Филонович, 

А.В. Гутник к линии 

УМК А.В. Пёрышкина, 

Е.М. Гутник. Физика 7-

9 классы, М: Дрофа 

2017 

Методическое пособие. 7 

класс (автор Н. В. 

Филонович), М: Дрофа, 

2020 

-Дидактические 

материалы. 7 класс 

(авторы: А. Е. Марон, 

Е. А. Марон), М., 

Дрофа, 2020; 

-Физика. Тетрадь для 

лабораторных работ. 

7 класс. (Н.В. 

Филонович, А.Г. 

Восканян). М: Дрофа, 

2020 

 

Физика. 7 класс. 

Учебник (автор А. В. 

Перышкин), М., 

Дрофа, 2019 

 Биология Авторская программа: 

Н. И. Сонин, В. Б. 

Захаров, «Программа 

основного общего 

образования. Биология. 

5—9 классы. 

Концентрический 

курс». Сборник 

рабочих программ 

Биология. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/ сост. Г. М. 

Пальдяева. - М.: Дрофа, 

2015 – 382 ,[2]. 

Методическое пособие к 

учебнику В.Б.Захарова,  

Н.И. Сонина «Биология. 

Многообразие живых 

организмов 7 класс» / А.В. 

Марина, В.И. Сивоглазов. 

– М.: Дрофа, 2015. 398 [2] 

с.  

Многообразие живых 

организмов. 7 кл.: 

рабочая тетрадь  к 

учебнику В.Б. 

Захарова, Н.И. 

Сонина «Биология. 

Многообразие живых 

организмов» / В.Б. 

Захаров, Н.И. Сонин. 

– 4-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2017. – 

143 [1]с. 

Многообразие живых 

организмов. 7 класс: 

тетрадь для 

лабораторных работ и 

Учебник: Биология. 

Многообразие живых 

организмов. 7 кл.: 

учебник/ В.Б.Захаров,   

Н.И. Сонин. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2017. - 255, [1] 

c 
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самостоятельных 

наблюдений к 

учебнику В.Б. 

Захарова, Н.И. 

Сонина «Биология. 

Многообразие живых 

организмов. 7 класс» / 

Н.Б. Огородова, Н.Б. 

Сысолятина, Н.И. 

Сонин. –2-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016. – 46 

[2]с. 

 Изобразительн

ое искусство 

Рабочие программы 

«Изобразительное 

искусство 5-8 классы», 

авт.-сост. 

Б.М.Неменский - М.: 

«Просвещение»,  2015 

ров Г. Е. Уроки изобразит 

ельного искусства. Дизайн 

и архитектура в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 7 класс / Г. Е. 

Гуров, А. С. Питерских ; 

под ред. Б. М. Неменского. 

— М. : Просвещение, 2013 

Рабочая тетрадь. Твоя 

мастерская; под ред. 

Б.М.Неменского. М.: 

Просвещение, 2017. 

Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека» 7-8 классы:  

для 

общеобразовательных 

учреждений / 

А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров; под ред. 

Б.М.Неменского. – 4-

е изд. -  М.: 

Просвещение, 2011. 

 Музыка Рабочая программа 

«Музыка.5-8 

Искусство» 8-9 классы, 

ФГОС, 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская М., 

«Просвещение», 2018 

Поурочные разработки. 

Уроки музыки.                         

Г.П. Сергеева,                        

Е.Д. Критская                              

7-8 классы.,                              

М.,«Просвещение», 2017 

 

Музыка, 7 кл. 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Просвещение,  2018 

 Технология Программа 

«Технология».  5-8 

классы, Алгоритм 

успеха. ФГОС, А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. 

– М.: Вентана-Граф, 

2015 

Учебник Технология. 

Технологии ведения 

дома.7 класс, Алгоритм 

успеха. ФГОС, Н.В. 

Синица., В.Д.Симоненко – 

М.: Вентана-Граф, 2017 

Методическое пособие 

«Технология». Технологии 

ведения дома.7 класс, 

Алгоритм успеха. ФГОС, 

Н.В. Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2016 

  

 Физическая 

культура 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского.  В.И. Ляха. 

5-9 классы : учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.И, лях.- 

5-е изд,_ М.: 

Просвещение, 2016.- 

104 с. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 5-7 классы 

: учеб. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М.Я. 

Виленский, В.Т. Чичикин, 

Т.Ю. Торочкова ; под ред. 

М.Я. Виленского.- 3-е 

изд.- М.: Просвещение, 

2017. – 142 с. 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 

5-9 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций \ В.И. 

Лях. – 3-е изд.. 

перераб. И доп.-М.: 

Просвещение, 2014. – 

208 с. 

Физическая культура. 

5-7 классы: учеб.  Для 

общеобразоват.орган

изаций / В.И. Лях. – 

9-е изд.-М.: 

Просвещение, 2020.- 

271 с. 

 ОБЖ Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Таранин 

А.Б. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа для 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5—9 

классы : методическое 

пособие / Н. Ф. 

Виноградова, Д. В. 

Смирнов. — М.: 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

5-7 класс. Учебник 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Таранин А.Б. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа 
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5-9 классов - М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

Просвещение, 2021. — 

105, [3] с. 

для 

общеобразовательных 

организаций - М.: 

Просвещение, 

2021,[1] с.. 

для 5-9 классов - М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

8класс 

 Русский язык Русский язык. 5-9 

классы : рабочие 

программы :учебно-

методическое пособие / 

сост. Е. И. Харитонова. 

М. : Дрофа, 2020. 

Методическое пособие к 

УМК «Русский язык. 

Теория», «Русский язык. 

Практика», «Русский язык. 

Русская речь». 8 класс 

/Ю.С. Пичугов и др. – М.: 

Дрофа, 2015. 

 

Русский язык. 

Диагностические 

работы 8 класс: 

учебно-методическое 

пособие к УМК 

«Русский язык. 

Теория», «Русский 

язык. Практика», 

«Русский язык. 

Русская речь» 

/С.Н.Пименова. – М.: 

Дрофа, 2016. 

 

1. Русский язык 

Теория. 5-9 кл.: 

учебник / В.В. 

Бабайцева, Л.Д. 

Чеснокова. М. : 

Дрофа,2019  

2. Русский язык. 

Практика. 8 кл. : 

учебник / Ю.С. 

Пичугов, А.П. 

Еремеева и др. ; под 

ред Ю.С. Пичугова.  – 

М. : Дрофа, 2018. 

3. Русский язык: 

Русская речь. 8 кл. : 

учебник / Е. И. 

Никитина. – М. : 

Дрофа, 2019. 

 Литература Рабочие программы. 

Литература. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной.5-9 

классы.Москва, 

«Просвещение».2016 

 

Уроки литературы в 8 

классе. Поурочные 

разработки : учеб.пособие 

для 

общеобразоват.организац

ий /Н.В. Беляева. – 3-е 

изд. – М. : Просвещение, 

2019. 

1. Литература. 

Проверочные 

работы. 5-9 классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Н.В. 

Беляева. – М. : 

Просвещение, 2010. 

 2.Читаем, думаем, 

спорим… 

Дидактические 

материалы по 

литературе. 8 класс. / 

автор-сост. В.Я. 

Коровина и др.  М. : 

Просвещение, 2004.  

 

 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательны

х организаций. В 

двух частях, 

В.Я.Коровина,В.П.Ж

уравлёва, 

В.И.Коровин 

М.Просвещение,2018 

г. 

 

 Родной язык МР о преподавании 

предметных областей 

«Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке», «Родной язык и 

родная литература» в 

общеобразовательных 

организациях 

Алтайского края 

   

 Родная 

литература 

МР о преподавании 

предметных областей 

«Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке», «Родной язык и 

родная литература» в 

общеобразовательных 

организациях 
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Алтайского края 

 Английский 

язык 

Рабочая программа. 

Английский язык. 5—9 

классы : учебно-

методическое пособие / 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. 

Колесникова. — 3-е 

изд.,стереотип. — М. : 

Дрофа, 2016. — 112 с. 

— (Rainbow English). 

О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева. Книга для 

учителя к учебнику 

«Английский язык для 

общеобразовательных 

учреждений» серии 

"RainbowEnglish" О.В. 

Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, К.М. 

Барановой для 8 класса. – 

М.: Дрофа, 2016. 

 

 

 О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. 

Английский язык: 

«RainbowEnglish»: 

Учебник для 8 кл. 

Общеобраз. 

Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2018. 

 

 Немецкий язык Сборник примерных 

рабочих  программ 

«Немецкий язык»,  2-11 

классы, ФГОС, 

И.Л.Бим , 

«Просвещение» 

2019 

Книга для учителя. 

Немецкий язык.                8 

класс И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, Р.Х. Жарова, 

М., Просвещение, 2014 

 Немецкий язык,                      

8 кл., Бим И.Л., 

Просвещение, 2013 

 Второй 

иностранный 

язык(англ) 

Английский язык как 

второй иностранный. 

5—9 классы : учебно-

методическое пособие / 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. 

Языкова. — М. : Дрофа, 

2017.  — (Английский 

язык как второй 

иностранный).   

 

О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева. Книга для 

учителя к учебнику 

«Английский язык как 

второй иностранный 

языкО.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, для 8 

класса. – М.: Дрофа, 2015. 

 

 

Учебник: Английский 

язык как второй 

иностранный язык. 

8кл. 4-й год обучения: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева. – М.: 

Дрофа, 2018.  

 

 Второй 

иностранный 

язык(немец) 

Сборник примерных 

рабочих  программ 

«Немецкий язык», 

Второй иностранный 

язык « Горизонты» 5-9 

классы, ФГОС, 

И.Л.Бим , 

«Просвещение» 

2020 

-Книга для учителя. 

Аверин М.М.,Гуцалюк 

Е.Ю., Харченко Е.Р.: 

Немецкий язык. 

Горизонты. Москва, 

«Просвещение»2013 

Рабочие листы 

. Аверин 

М.М.,Гуцалюк Е.Ю., 

Харченко Е.Р.: 

Немецкий язык. 8ласс 

Горизонты. Москва, 

«Просвещение».2013 

 

Учебник М.М. 

Аверина, Ф.ДжинЕ.. 

Рорман 

«Немецкий язык 

(Второй иностранный 

язык)». 8 класс/ М.М. 

Аверин. – М.: 

«Просвещение», 

2019. 

 История 

России 

Авторская  программа и 

тематического 

планирования курса 

«История России».6-10 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций/А.А. 

Данилов, О.Н. 

Журавлёва, И.Е. 

Барыкина М.: 

Просвещение, 2020. 

 

История     России.     

Поурочные     

рекомендации.8 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. орга-

низаций/О. Н. 

Журавлева.—М. : 

Просвещение,2015. 

«Сборник рассказов». 8 

класс пособие для 

общеобразовательных 

организаций О. Н. 

Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2017. 

Контрольные работы.  

«История России» для 8 

класса учебное пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций И.А. 

Артасов- М. 

Просвещение 2019. 

Контурные карты по 

истории России. К 

учебнику под 

редакцией А.В. 

Торкунова «История 

России, 8 класс» 

 

Учебник: «История 

России» 8 класс. учеб. 

для 

общеобразовательных 

учреждений/  

Н.М.АрсентьевА. А. 

Данилов, И.В. 

Курукин,  А.Я. 

Токарева под 

редакцией А.В. 

Торкунова.: М. 

«Просвещение» 2019. 

 Всеобщая 

история Всеобщаяистория.Исто Всеобщаяистория.История Проверочные и Учебник «Всеобщая 
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рияНовоговремени.Раб

очаяпрограмма.Поуроч

ныерекомендации.8кла

сс:учеб.пособиедляобще

образоват.организаций/Т

. В.Коваль,А. Я. 

Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. — М. : 

Просвещение,2020 

 

Новоговремени.Рабочаяпр

ограмма.Поурочныереком

ендации.8класс:учеб.пособ

иедляобщеобразоват.органи

заций/Т. В.Коваль,А. Я. 

Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. — М. : 

Просвещение,2020 

контрольные работы 

по Истории Нового 

времени. Всеобщая 

история 1800-1900 г. 

8 класс. П.А. 

Баранов. М: 

Просвещение ,2014  

 

 

 

история. История 

Нового времени, 

1800 -1913»  8 класс: 

учеб. Для 

общеобразовательны

х организаций/ А.Я. 

Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. 

Ванюшкина, - / М: 

Просвещения, 2019. 

 

 Обществознан

ие Обществознание. 

Рабочая программа. 

Поурочные разработки. 

8 класс: учебное 

пособие 

общеобразовательных 

организаций / 

[Боголюбов Л. Н.,. и др. 

.]  – М.: Просвещение, 

2020 

 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 8 класс: 

учебное пособие 

общеобразовательных 

организаций / [Боголюбов 

Л. Н.,. и др. .]  – М.: 

Просвещение, 2020 

 Учебник 

обществознание. 8 

класс: учебник для 

общеобразовательны

х организаций /  Л.Н. 

Боголюбов, и др.); -  

М:  Просвещение, 

2020.  

 

 География Авторская программа  

География.  Сборник 

примерных рабочих 

программ. . 

Предметные линии 

«Сферы». 5–11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.П. 

Дронов и др. — М. : 

Просвещение, 2019. — 

205 с. 

Стенин А.И. География. 

Россия: природа 

население хозяйство. 

Поурочные 

методические 

рекомендации 8 класс 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение» 2016 

 

1.География. Тетрадь 

– тренажёр. Россия: 

природа население 

хозяйство.  8 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

О.Г.Котляр, 

С.В.Банников. – 4-е 

изд. – М. : 

Просвещение, 2018. – 

111, (1)с. : ил.,карт.- 

(Сферы).  

2. География. Россия: 

природа население 

хозяйство. Тетрадь 

практикум.  8 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Е.С.Ходова. – 6-е 

изд.- М. : 

Просвещение, 2018. – 

80 с. : ил., карт. – 

(Сферы).   

3.  География. 

Россия: природа 

население 

хозяйство. Тетрадь - 

Экзаменатор.  8класс 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.В. 

Барабанов, С.Е. 

Дюкова. – 9-е изд. - 

М. : Просвещение, 

2017. – 95, ( 1) с. : ил., 

География.  Россия: 

природа население 

хозяйство.  8 класс : 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / В.П. 

Дронов, Л.Е. 

Савельева.- 6-е изд. – 

М. : Просвещение, 

2018. – 159, (1)с. : 

ил., карт.- (Сферы).   
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карт. – (Сферы).   

4.  География. 

Россия: природа 

население 

хозяйство. Атлас.  8-

9 класс : линия 

учебно-методических 

комплексов «Сферы» 

по географии  для 

общеобразовательных 

организаций  

Просвещение, 2020. 

5. География. Россия: 

природа население 

хозяйство. 

Контурная карта.  8 

класс : линия учебно-

методических 

комплексов «Сферы» 

по географии  для 

общеобразовательных 

организаций  

Просвещение, 2019 

 Алгебра.Геоме

трия 

Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

организаций/[составите

ль Бурмистрова Т.А]. 

Москва, 

«Просвещение», 2018 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

организаций/[составите

ль Бурмистрова Т.А]. 

Москва, 

«Просвещение», 2018. 

 

Мордкович А.Г. Алгебра. 8/ 

класс : методическое  пособие 

для учителя / А.Г.Мордкович. - 

М.: Мнемозина, 2019 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 8 класс. 

Учеб. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций/. М.: 

Просвещение, 2015. 

Александрова Л.А. 

Алгебра. 8 класс : 

Контрольные работы для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / 

Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г.Мордковича  – 

М.: Мнемозина, 2016 

Александрова Л.А. 

Алгебра. 8 класс : 

Самостоятельные 

работы: учебное 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций: к учебнику 

А.Г.Мордковича/ / 

Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г.Мордковича – 

М.:Мнемозина, 2019 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Глазков 

Ю.А., Некрасов В.Б., 

Юдина И.И. 

Геометрия.   

Зив Б.Г. Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 8 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразовательных 

организаций/  Зив 

Б.Г., Мейлер В.М.М.: 

Просвещение, 2020. 

Иченская М.А. 

Геометрия. 8 класс: 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

М.: Просвещение, 

2021 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

8 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  В 2 ч. Ч.1 

/А.Г.Мордкович,-25-е 

изд., стер.- М.: 

Мнемозина, 2021 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

8 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  В 2 ч. Ч.2 

/А.Г.Мордкович,-25-е 

изд., стер.- М.: 

Мнемозина, 2021 

Геометрия. 7-9 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

организаций / 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.  – 

М.,  Просвещение, 

2019 
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Мищенко Т.М. 

Геометрия. 

Тематические тесты к 

учебнику 

Л.С.Атанасяна и 

других.8 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразовательных 

организаций /Т.М. 

Мищенко, А.Д.  

Блинков  - М.: 

Просвещение,2019. 

 

 

 Информатика Информатика. 

Программа для 

основной школы: 7-9 

классы. Босова Л. Л. 

М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2020 г 

Методическое пособие 

«Информатика», 7-9 

классы, Л.Л. Босова, А. Ю. 

Босова, А.В. Анатольев, 

Н.А. Аквилянов. - М., 

«Бином», 2020 

Информатика. 

Сборник задач и 

упражнений. 7-9 кл.  

М.: «Бином», 

Лаборатория знаний 

2020 

.Информатика. 

Базовый уровень. 8 

кл.: учебник  Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. 

- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2020 

 Физика Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

сост. Н.В. Филонович, 

А.В. Гутник к линии 

УМК А.В. Пёрышкина, 

Е.М. Гутник. Физика 7-9 

классы, М: Дрофа 2017 

Методическое пособие. 8  

класс (автор Н. В. 

Филонович), М: Дрофа, 

2020 

-Дидактические 

материалы. 7 класс 

(авторы: А. Е. Марон, 

Е. А. Марон), М., 

Дрофа, 2020; 

-Физика. Тетрадь для 

лабораторных работ. 8 

класс. (Н.В. 

Филонович, А.Г. 

Восканян). М: Дрофа, 

2020 

 

Физика. 8 класс. 

Учебник (автор А. В. 

Перышкин), М., 

Дрофа, 2019 

 Химия Химия.. 8-9 классы 

:рабочая программа к 

линии УМК О. С. 

Габриеляна : учебно-

методическое пособие / 

О.С. Габриелян, А.В. 

Купцова. – 4-е издание., 

стереотип. – М. : 

Дрофа, 2017. – 222, [2]. 

Химия. 8-9. Методическое 

пособие / О.С. Габриелян, 

А.В. Купцова. – 4-е 

издание., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2017. – 222, [2] 

Химия. 8 кл. 

Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику О.С. 

Габриеляна. «Химия. 

8 класс» : учебное 

пособие  / О.С. 

Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. 

Ушакова и др. – 5-е 

издание., перераб. – 

М.: Дрофа, 2017. – 

208 с. 

Химия. 8 класс : 

учебник / О. С. 

Габриелян. — 9-е 

изд., испр. — М. : 

Дрофа, 2020. — 287, 

[1] с. : ил. — 

(Российский 

учебник). 

 Биология Авторская программа: 

Н. И. Сонин, В. Б. 

Захаров, «Программа 

основного общего 

образования. Биология. 

5—9 классы. 

Концентрический 

курс». Сборник 

рабочих программ 

Биология. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/ сост. Г. М. 

Пальдяева. - М.: Дрофа, 

2015 – 382 ,[2]. 

Методическое пособие к 

учебнику Н. И. Сонина, М. 

Р. Сапина «Биология. 

Человек» / Н. Б. Ренева, В. 

И. Сивоглазов. — М. : 

Дрофа, 2016. — 255, [1] с. 

 -Тетрадь для 

лабораторных и 

практических работ к 

учебнику  Н.И 

Сонина, М.Р Сапина  

.Человек .8кл авторы 

М.Б. Сысолятина, Л.В 

Сычева,Н.И. Сонин 

- Рабочая тетрадь к 

учебнику Н. И. 

Сонина, М. Р. Сапина 

«Биология. 

Человек»,авторы  Н. 

И. Сонин 

,И.Б.Агафонова 

Учебник: Биология: 

Человек 8 кл. : 

учебник /Н.И. Сонин., 

М.Р. Сапин.  - 6-е изд, 

стереотип. - М.: 

Дрофа, 2019. - 302 [2] 

с. – (Российский 

учебник). 

 Изобразительн Рабочие программы Уроки изобразительного           Рабочая Изобразительное 
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ое искусство «Изобразительное 

искусство 5-8 классы», 

авт.-сост. 

Б.М.Неменский - М.: 

«Просвещение»,  2015 

искусства. Декоративно- 

прикладное искусство в 

жизни человека. 

Поурочные разработки. 8 

класс / Н. А. Горяева; под 

ред. Б. М. Неменского. — 

M. : Просвещение, 2012 

тетрадь. Твоя 

мастерская; под ред. 

Б.М.Неменского. М.: 

Просвещение, 2015. 

 

искусство: 

декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека: 

учебник для  8 кл. 

общеобразовательных 

учреждений 

/Н.А.Горяева, 

О.В.Островская; под 

ред. Б.М.Неменского. 

М.: Просвещение, 

2015. 

 Музыка Рабочая программа 

«Музыка.5-8 

Искусство» 8-9 классы, 

ФГОС, 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская М., 

«Просвещение», 2018 

Поурочные разработки. 

Уроки музыки.                         

Г.П. Сергеева,                        

Е.Д. Критская                              

7-8 классы.,                              

М.,«Просвещение», 2017 

 

Музыка, 8 кл. 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Просвещение,  2018 

 Технология Программа 

«Технология».  5-8 

классы, Алгоритм 

успеха. ФГОС, А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. 

– М.: Вентана-Граф, 

2015 

  Учебник Технология. 8 

класс, Алгоритм 

успеха., В.Д.Симоненко 

– М.: Вентана-Граф, 

2019 

Уроки технологии в 

8классе Методическое 

пособие  

В.Д.Симоненко, 

Н.В.Синица; Москва 

Издательский центр 

«Вентана-Граф»2013 

 

 Физическая 

культура 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского.  В.И. Ляха. 

5-9 классы : учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.И, 

Лях.- 5-е изд,_ М.: 

Просвещение, 2016.- 

104 с. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 8-9 классы: 

учеб. пособие для  

учителей общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. - 

М.: Просвещение 2014. – 

190 с.  

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 

5-9 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций \ В.И. 

Лях. – 3-е изд.. 

перераб. И доп.-М.: 

Просвещение, 2014. – 

208 с. 

Физическая культура. 

8-9 классы: учеб.  Для 

общеобразоват. 

организаций / В.И. 

Лях. – 9-е изд.-М.: 

Просвещение, 2020.- 

271 с. 

 ОБЖ Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Таранин 

А.Б. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа для 

5-9 классов - М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5—9 

классы : методическое 

пособие / Н. Ф. 

Виноградова, Д. В. 

Смирнов. — М.: 

Просвещение, 2021. — 

105, [3] с. 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

8-9 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций - М.: 

Просвещение, 

2021,[1] с.. 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Таранин А.Б. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа 

для 5-9 классов - М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

9 класс 

 Русский язык Русский язык. 5-9 

классы : рабочие 

программы :учебно-

методическое пособие / 

сост. Е. И. Харитонова. 

М. : Дрофа, 2020. 

Методическое пособие к 

УМК «Русский язык. 

Теория», «Русский язык. 

Практика», «Русский язык. 

Русская речь». 9 класс 

/Т.М. Пахнова, А.П 

Еремеева и др. – М.: 

 1. Русский язык 

Теория. 5-9 кл.: 

учебник / В.В. 

Бабайцева, Л.Д. 

Чеснокова. М. : 

Дрофа,2019  

2. Русский язык. 
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Дрофа, 2015. 

 

Практика. 9 кл. : 

учебник / Ю.С. 

Пичугов, А.П. 

Еремеева и др. ; под 

ред Ю.С. Пичугова.  – 

М. : Дрофа, 2018. 

 Литература Рабочие программы. 

Литература. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной.5-9 

классы.Москва, 

«Просвещение».2016 

 

Уроки литературы в 9 

классе. Поурочные 

разработки : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / Н. В. 

Беляева. — М. : 

Просвещение, 2014. 

1. Литература. 

Проверочные 

работы. 5-9 классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Н.В. 

Беляева. – М. : 

Просвещение, 2010. 

2. Читаем, думаем, 

спорим… 

Дидактические 

материалы по 

литературе. 9 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.Я. 

Коровина. М. 

Просвещение, 2021.  

 

 

Литература. 9 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организация. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина и др. 

М. : Просвещение, 

2019 

 Родной язык МР о преподавании 

предметных областей 

«Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке», «Родной язык и 

родная литература» в 

общеобразовательных 

организациях 

Алтайского края 

   

 Родная 

литература 

МР о преподавании 

предметных областей 

«Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке», «Родной язык и 

родная литература» в 

общеобразовательных 

организациях 

Алтайского края 

   

 Английский 

язык 

Рабочая программа. 

Английский язык. 5—9 

классы : учебно-

методическое пособие / 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. 

Колесникова. — 3-е 

изд.,стереотип. — М. : 

Дрофа, 2016. — 112 с. 

— (Rainbow English). 

.О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева. Книга для 

учителя к учебнику 

«Английский язык для 

общеобразовательных 

учреждений» серии 

"RainbowEnglish" О.В. 

Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, К.М. 

Барановой для 9 класса. – 

М.: Дрофа, 2016. 

  

 

 О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. 

Английский язык: 

«RainbowEnglish»: 

Учебник для 9 кл. в 2 

частях. Общеобраз. 

Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2019; 

 

 Немецкий язык Сборник примерных 

рабочих  программ 

Книга для учителя. 

Немецкий язык.                8 

 Немецкий язык,                              

9 кл., Бим И.Л., 
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«Немецкий язык»,  2-11 

классы, ФГОС, 

И.Л.Бим , 

«Просвещение» 

2019 

класс И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, Р.Х. Жарова, 

М., Просвещение, 2015 

Просвещение, 2018 

 Второй 

иностранный 

язык(англ) 

Английский язык как 

второй иностранный. 

5—9 классы : учебно-

методическое пособие / 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. 

Языкова. — М. : Дрофа, 

2017. —  (Английский 

язык как второй 

иностранный).   

 

О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева. Книга для учителя к 

учебнику «Английский язык 

как второй иностранный язык 

О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, для 9 класса. – М.: 

Дрофа, 2019. 

 

 

Учебник: Английский 

язык как второй 

иностранный язык. 9кл. 

5-й год обучения: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева. – М.: Дрофа, 

2019.  

 

 Второй 

иностранный 

язык(нем) 

Сборник примерных 

рабочих  программ 

«Немецкий язык», 

Второй иностранный 

язык « Горизонты» 5-9 

классы, ФГОС, 

И.Л.Бим , 

«Просвещение» 

2020 

-Книга для учителя. 

Аверин М.М.,Гуцалюк 

Е.Ю., Харченко Е.Р.: 

Немецкий язык. 

Горизонты. Москва, 

«Просвещение»2013 

Рабочие листы 

. Аверин 

М.М.,Гуцалюк Е.Ю., 

Харченко Е.Р.: 

Немецкий язык. 

8класс Горизонты. 

Москва, 

«Просвещение».2013 

 

Учебник М.М. 

Аверина, Ф.ДжинЕ.. 

Рорман 

«Немецкий язык 

(Второй иностранный 

язык)». 8 класс/ М.М. 

Аверин. – М.: 

«Просвещение», 

2019. 

 История 

России 

Авторская программа: 

«История России» 6-10 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций /А.А. 

Данилов, О.Н. 

Журавлёва, И.Е. 

Барыкина М.: 

Просвещение, 2020. 

 

ИсторияРоссии.Поуро

чныерекомендации.9к

ласс:пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций /И. 

Е.Барыкина.—М.   :   

Просвещение,   2015. 

Контрольные работы.  

«История России» 

для 9 класса учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций И.А. 

Артасов - М. 

Просвещение 2020. 

Контурные карты по 

истории России. К 

учебнику под 

редакцией А.В. 

Торкунова «История 

России, 9 класс» 

 

Учебник: «История 

России» 9 класс. учеб. 

для 

общеобразовательных 

организаций /  Н.М. 

Арсентьев А. А. 

Данилов, А.А. 

Левандовский,  А.Я. 

Токарева под 

редакцией А.В. 

Торкунова.: М. 

«Просвещение» 2020. 

 

 Всеобщая 

история Авторская программа 

«Всеобщая история» к 

предметной линии 

учебников   А. А. 

Вигасина — А. О. 

Сороко-Цюпы. 5—

9классы:—  пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/( А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, 

Н.И. Шевченко и др.). 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Всеобщаяистория.История

Новоговремени.Поурочны

ерекомендации.9класс:уче

б.пособиедляобщеобразов

ат.организаций / М. Л. 

Несмелова. — М. : 

Просвещение, 2017. 

 

 

Проверочные и 

контрольные работы 

по Истории Нового 

времени. Всеобщая 

история 1800-1900 г. 

8 класс. П.А. Баранов. 

М: Просвещение 

,2014  

 

Учебник:  «Всеобщая 

история. История 

Нового времени». 9 

класс: учеб.  для 

общеобразовательных 

учреждений/ А.Я. 

Юдовская, и др. под 

редакцией А.А. 

Искендерова. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

 Обществознан

ие Обществознание. 

Рабочая программа. 

Предметная линия 

учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 9 классы: 

 Учебник 

обществознание. 9 

класс: учебник для 
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Поурочные разработки. 

9 класс: учебное 

пособие 

общеобразовательных 

организаций / 

[Боголюбов Л. Н.,. и др. 

.]  – М.: Просвещение, 

2020 

 

 

учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / [Боголюбов 

Л. Н., и др.]  – М.: 

Просвещение, 2020 

 

 

общеобразовательны

х организаций /  Л.Н. 

Боголюбов, и др.); 

под ред. Боголюбов 

ЛН. – М:  

Просвещение, 2020.  

 

 География Авторская программа: 

А.И. Алексеев и др. 

География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметной 

линии « Полярная 

звезда» 5-11 классы. 

В.П. Максаковского. 

10-11 классы. Базовый 

уровень. для 

общеобразовательных 

учреждений 

/А.И.Алексеев и др. / – 

2-е изд., переработ. – 

М.: Просвещение, 

2020.- 189с. 

География. Поурочные 

разработки.  9 класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.В. 

Николина. – 4-е изд.-М. : 

Просвещение, 2020. – 191 

с. – (Полярная звезда) 

 

1.В.В.Николина. 

География. Мой 

тренажёр. 9 класс 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций 10 –е 

издание Москва 

«Просвещение» 2020 

2.Атлас география 8-9 

класс  10-е издание, 

исправленное Москва 

Просвещение 2018 

3. География  

Контурные карты 9 

класс, Москва 

Просвещение 2017 

 

Учебник: 

А.И.Алексеев, 

В.В.Николина, 

Е.К.Липкина,  

Е.И.Болысов, 

Г.Ю.Кузнецова  

География 9 кл.: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / 

А.И.Алексеева и др. – 

7-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 

2019. – 239с.  :  ил.,  

карт.- ( Полярная 

звезда) 

 

 Математика Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

организаций/[составите

ль Бурмистрова Т.А]. 

Москва, 

«Просвещение», 2018 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

организаций/[составите

ль Бурмистрова Т.А]. 

Москва, 

«Просвещение», 2018. 

 

Мордкович А.Г. Алгебра. 9 

класс : методическое  пособие 

для учителя / А.Г.Мордкович. - 

М.: Мнемозина, 2010 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 9 класс. 

Учеб. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций/. М.: 

Просвещение, 2015. 

Александрова Л.А. 

Алгебра. 9 класс : 

Контрольные работы для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / 

Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г.Мордковича  – 

М.: Мнемозина, 2019 

Александрова Л.А. 

Алгебра. 9 класс : 

Самостоятельные работы: 

учебное пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций: к учебнику 

А.Г.Мордковича / 

Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г.Мордковича – 

М.:Мнемозина, 2021 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Глазков 

Ю.А., Некрасов В.Б., 

Юдина И.И. 

Геометрия.   

Зив Б.Г. Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 9 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразовательных 

организаций/  Зив 

Б.Г., Мейлер В.М.М.: 

Просвещение, 2019. 

Иченская М.А. 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

9 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  В 2 ч. Ч.1 

/А.Г.Мордкович,-- М.: 

Мнемозина, 2014 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

9 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  В 2 ч. Ч.2 

/А.Г.Мордкович,- - М.: 

Мнемозина, 2014 

Геометрия. 7-9 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

организаций / 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.  – 

М.,  Просвещение, 

2019 
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Геометрия. 9 класс: 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

М.: Просвещение, 

2020 

Мищенко Т.М. 

Геометрия. 

Тематические тесты к 

учебнику 

Л.С.Атанасяна и 

других. 9 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразовательных 

организаций /Т.М. 

Мищенко, А.Д.  

Блинков  - М.: 

Просвещение,2019. 

 

 Информатика Информатика. 

Программа для 

основной школы: 7-9 

классы. Босова Л. Л. 

М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2020 г 

Методическое пособие 

«Информатика», 7-9 

классы, Л.Л. Босова, А. Ю. 

Босова, А.В. Анатольев, 

Н.А. Аквилянов. - М., 

«Бином», 2020 

Информатика. 

Сборник задач и 

упражнений. 7-9 кл.  

М.: «Бином», 

Лаборатория знаний 

2020 

Информатика. 

Базовый уровень. 9 

кл.: учебник  Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. 

- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2020 

 Физика Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

сост. Н.В. Филонович, 

А.В. Гутник к линии 

УМК А.В. Пёрышкина, 

Е.М. Гутник. Физика 7-9 

классы, М: Дрофа 2017 

Методическое пособие. 9  

класс (автор Н. В. 

Филонович), М: Дрофа, 

2020 

-Дидактические 

материалы. 7 класс 

(авторы: А. Е. Марон, 

Е. А. Марон), М., 

Дрофа, 2020; 

-Физика. Тетрадь для 

лабораторных работ. 9 

класс. (Н.В. 

Филонович, А.Г. 

Восканян). М: Дрофа, 

2020 

 

Физика. 9 класс. 

Учебник (автор А. В. 

Перышкин), М., 

Дрофа, 2019 

 Химия Химия. 8-9. Химия.. 8-9 

классы :рабочая 

программа к линии 

УМК О. С. Габриеляна 

: учебно-методическое 

пособие / О.С. 

Габриелян, А.В. 

Купцова. – 4-е издание., 

стереотип. – М. : 

Дрофа, 2017. – 222, [2]. 

Химия. 8-9. Методическое 

пособие / О.С. Габриелян, 

А.В. Купцова. – 4-е 

издание., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2017. – 222, [2] 

Химия. 9 кл. 

Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 

9 класс» : учебное 

пособие / О. С. 

Габриелян, П. Н. 

Березкин, А. А. 

Ушакова и др. — 4-е 

изд., стереотип. — М. 

: Дрофа, 2017. — 236, 

[4] с. : ил. 

Химия. 9 класс: 

учебник / О. С. 

Габриелян. — 9-е 

изд., испр. — М. : 

Дрофа, 2019. — 319, 

[1] с. : ил. — 

(Российский 

учебник). 

 Биология Авторская программа: 

Н. И. Сонин, В. Б. 

Захаров, «Программа 

основного общего 

образования. Биология. 

5—9 классы. 

Концентрический 

курс». Сборник 

рабочих программ 

Биология. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/ сост. Г. М. 

Методическое пособие к 

учебнику С. Г. 

Мамонтова, В. Б. 

Захарова, И. Б. 

Агафоновой, Н. И. Сонина 

«Биология. Общие 

закономерности. 9 класс» / 

О. Г.  Петрова, В. И. 

Сивоглазов. — М. : 

Дрофа, 2016. — 235, [5] с. 

Рабочая тетрадь  к 

учебнику С.Г. 

Мамонтова, В.Б. 

Захарова, И. Б. 

Агафоновой, Н.И. 

Сонина «Биология. 

Общие 

закономерности. 9 

класс» / А. Ю. 

Цибулевский, В.Б. 

Захаров, Н.И. Сонин. 

– 3-е изд., стереотип. 

Учебник: Биология. 

Общие 

закономерности.9 кл.: 

учебник/ С.Г. 

Мамонтов, В.Б. 

Захаров, И.Б. 

Агафонова, Н.И. 

Сонин 6-изд., 

пересмотр. М.: 

Дрофа, 2019. – 301, 

[3] с. 
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Пальдяева. - М.: Дрофа, 

2015 – 382 ,[2]. 

– М.: Дрофа, 2017. – 

144 с. 

 Физическая 

культура 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского.  В.И. Ляха. 

5-9 классы : учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.И, 

Лях.- 5-е изд,_ М.: 

Просвещение, 2016.- 

104 с. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 8-9 классы: 

учеб. пособие для  

учителей общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. - 

М.: Просвещение 2014. – 

190 с.  

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 

5-9 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций \ В.И. 

Лях. – 3-е изд.. 

перераб. И доп.-М.: 

Просвещение, 2014. – 

208 с. 

Физическая культура. 

8-9 классы: учеб.  Для 

общеобразоват. 

организаций / В.И. 

Лях. – 9-е изд.-М.: 

Просвещение, 2020.- 

271 с. 

 ОБЖ Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Таранин 

А.Б. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа для 

5-9 классов - М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5—9 

классы : методическое 

пособие / Н. Ф. 

Виноградова, Д. В. 

Смирнов. — М.: 

Просвещение, 2021. — 

105, [3] с. 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

8-9 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций - М.: 

Просвещение, 

2021,[1] с.. 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Таранин А.Б. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа 

для 5-9 классов - М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной программы основного 

общего образования составляется и утверждается ежегодно. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, 

психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП 

ООО. 

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие: 

уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного общего 

образования на основе данных мониторинга ее внедрения; 

разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую требованиям 
ФГОС ООО; 

разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации ФГОС ООО, в 
том числе для детей с ОВЗ; 

скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества образования; 

выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по программам, 

ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО; 

привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализации ООП ООО; 

определить оптимальную модель организации образовательного процесса, обеспечивающую 

реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально-

технических условий реализации ООП ООО, требующих больших финансовых вложений. 

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевого графика по формированию необходимой системы условий; 

контроля за состоянием системы условий 
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 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
 

№

 

п

/

п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

1
. 

Наличие локальных 
нормативных правовых актов и 
их использование всеми 
участниками образовательных 
отношений 

− внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 
действующего законодательства; 

− качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 
соответствии с ООП; 
− правовое просвещение

 участников образовательных отношений 

2
. 

Наличие учебного плана, 
плана внеурочной 
деятельности учитывающего 
разные формы учебной 
деятельности (урочной и 
внеурочной) и 
полидеятельностное 
пространство, динамического 
расписания учебных занятий 

− эффективная система
 управленческой деятельности; 

− реализация плана ВШК. 

− реализация планов работы предметных
 МО, специалистов; 

3
. 

Наличие педагогов, 
способных реализовать ООП 
(по квалификации, по опыту, 
наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и 
т.п.) 

− подбор квалифицированных кадров для работы; 

− повышение квалификации педагогических 

работников; 

− аттестация педагогических работников; 

− мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

− эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4
. 

Обоснованное и эффективное 
использование 
информационной среды 
(локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных 
ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, 
владение педагогами ИКТ-
технологиями) в 
образовательном процессе 

− приобретение цифровых образовательных 
ресурсов; 

− реализация графика использования мобильных 
компьютерных классов; 

− повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников по программам 
информатизации образовательного пространства; 

− качественная организация работы 
официального сайта. 
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5
. 

Наличие баланса между 
внешней и внутренней 
оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 
образовательного процесса 
при реализации ООП; участие 
общественности (в том числе 
родительской) в управлении 
образовательным процессом 

− реализация плана ВШК 

− эффективная реализация положений системы 
оценки образовательных достижений учащихся; 

− соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 
деятельности; 

− эффективная деятельность
 органов государственно-общественного 
управления в 
соответствии с нормативными документами. 

6
. 

Обоснование использования 
ПМО для реализации задач 
ООП; наличие и 
оптимальность других 
учебных и дидактических 
материалов, включая 
цифровые образовательные 
ресурсы, частота их 
использования 
учащимися на 
индивидуальном уровне 

− приобретение учебников, учебных
 пособий, цифровых образовательных ресурсов; 

− аттестация учебных кабинетов через 
проведение Смотра учебных кабинетов; 

− эффективное методическое

 сопровождение деятельности педагогических 
работников; 

7
. 

Соответствие материально- 
технических условий 
гигиеническим требованиям; 
обеспеченность 
образовательной деятельности 
необходимыми 
помещениями и 
оборудованием 

− эффективное распределение средств субвенции; 

− привлечение внебюджетных средств, в том 
числе за счет реализации платных 

образовательных услуг. 

 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Направлен
ия 
мероприяти
й 

Мероприятия Сроки Ответствен
ный 

Планируемый 
результат 

Организацио
нно е и 
нормативное 
обеспечение 
введения
 ФГ
ОС ООО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки 
лицея к введению ФГОС ООО 

Приведение 
нормативной 
правовой базы 
школы с учетом
 изменен
ий, принятых 
 на 
региональном и федеральном уровне, в соответствие с 
требованиями ФГОС 
ООО 

Постоян
но 

Директор Нормативно-
правовое 
сопровождение 
образовательного 
процесса ФГОС 
ООО Внесение 
изменений и 
дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы 
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Разработка  
 годового 
календарного  
 учебног
о графика,     
 плана 
внеурочной 
деятельности, 
рабочих 
 програм
м внеурочных,   
 курсов, 
дисциплин, 
положения об 
организации текущей и итоговой     оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП. 

Май- 
авгус
т 
ежего
дно 

Рабочая 
группа, 
учителя 
предметники 

Проектирование 
пед. Процесса 
школы с учетом 
требований ФГОС 
ООО и 
выявлен
ных 
недочет
ов 

Определен
ие 
программн
о- 
методичес
кого 
обеспечения
 
на 

Апрель – май ежегодно Зам.дирек
тора по 
УВР 

Список ПМО 

 следующий учебный 
год 

   

Разработка
 учебного плана 
школы с учетом 
методических 
рекомендаций, 
нормативных 
требований и
 социального 
 запроса родителей 
обучающихся 

Май-
август 
ежегод
но 

Зам.дирек
тора по 
УВР 

Утвержден
ный 
учебный 
план 

Разработка и 
реализация моделей 
взаимодействия 
учреждения
 общ
его 
образования  и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Май-
август 
ежегод
но 

Директо
р, 
заместит
ели 
директо
ра 

Договора о 
взаимодействии
 
по реализации 
образовательной 
программы 

Корректировка 
основной 
образовательной 
программы 

Май  Рабочая 
группа, 
директор 

Скорректиро
вана основная 
образователь
ная 
программа 
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Организация  и проведение общественных слушаний по обсуждению изменений внесенных в образовательную программу Май  Директор Решение
 
об 
утверждении
 и
ли доработке ОП 

Утверждение ООП 
ООО школы на 
заседании 
Педагогического 
совета 

Авг
уст 
201
9 

Директор Протокол 
Педагогичес
кого совета 

Разработка и 
реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 
родителей
 
по 
использованию
 час
ов 
вариативной
 ча
сти учебного плана и 
внеурочной 
деятельности 

Февра
ль- 
Март 
ежего
дно 

Зам.директ
ора, 
классные 
руководит
ели 

Формирование 
запроса
 
по 
использованию 
часов вариативной 
части учебного 
плана 

Анализ имеющихся 
в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ  ООО в соответствии  с требованиями ФГОС 

Март –
май 
ежегодн
о 

Администра
ция 

Оценка ОУ 
школы с учётом 
требований ФГОС 

Комплектование 
библиотеки УМК по 
всем 

Постоян
но 

Зав. 
Библиоте
кой 

Наличие 
утвержденного 
списка 

 предметам
 учебн
ого плана в 
соответствии с 
Федеральным 
перечнем учебников 

  учебников
 д
ля 
реализации
 ФГ
ОС 
основного
 общ
его образования. 
Формирование 
заявки на
 обеспече
ние 
общеобразователь
ной организации 
учебниками в 
соответствии с федеральным перечнем. 
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Формирование плана 
ВШК
 согла
сно требованиям 
ФГОС 

Авгус
т- 
сентя
брь 
ежего
дно 

Зам.дирек
тора по 
УВР 

Контроль 
соответствия 
запланирован
ному 
результату 

Самоанализ 
(мониторинг) 
результатов 
 освоен
ия основной 
образовательной 
программы
 основн
ого общего 
образования 

В
 тече
ние года 

Зам.директо
ра по УВР, 
рабочая 
группа 

Аналитические 
справки,
 материа
лы мониторинга 

Методическо
е 
сопровожден
ие введения
 ФГ
ОС ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической
 готовности педагогических работников лицея к введению 
ФГОС ООО 
Разработка
 пла
на методической 
работы с 
мероприятиями 
 по 
сопровождению 
введения ФГОС ООО 

Авгус
т 
ежего
дно 

Руководи
тель МС 

План
 методичес
кой работы школы 

Обеспечение 
консультационной 
методической 
поддержки учителей
 
 основной 
школы по
 вопросам 
реализации ООП 
ООО 

В
 тече
ние года 

Руководи
тель МС, 
руководи
тели МО 

 

Обобщение
 оп
ыта педагогов 

В
 тече
ние года 

Руководи
тель МС, 
руководи
тели МО, 
учителя 

Творческий
 отч
ет учителей, 
формирование
 ба
нка методических 
разработок 
педагогов 

Организация работы 
по психолого- 
педагогическому 
обеспечению
 введе
ния ФГОС основного 
общего образования 

В
 тече
ние года 

Пмпк Обеспечени
е 
психолого- 
педагогичес
кого 
сопровожде
ния 
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Участие в
 работе 
районных МО 
учителей – 
предметников, 
представление 

В
 тече
ние года 

Учителя- 
предметн
ики 

Обмен
 опыт
ом, 
распространение 
эффективного 
 опыт
а работы 

 достижений учителей - предметников    

Организация 
семинаров по 
вопросам реализации 
ФГОС 

В
 тече
ние года 

Руководи
тель МС 

Обмен
 опыт
ом, 
распространение 
эффективного 
 опыт
а работы 

Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Определение объёма 
расходов, 
необходимых для 
реализации ООП и 
достижения 
планируемых 
результатов, а также 
механизма
 
их 
формирования 

Авгус
т, 
январ
ь 
ежего
дно 

Директор План
 финансо
во- хозяйственной 
деятельности 

Разработка   
 локальных 
актов    
 (внесение 
изменений    в  
 них), 
регламентирующих 
установление 
заработной платы 
 
 работнико
в образовательной 
организации, в том 
числе 
стимулирующих 
надбавок  и    
 доплат, 
порядка и   
 размеров 
премирования 

По
 ме
ре 
необход
им ости 

Директор Приказы
 
по 
стимулирующему и инновационному фонду 

Кадровое 
обеспечение 
подготовки 
перехода
 
на ФГОС 
ООО 

Цель: создание условий для обеспечения готовности
 участников эксперимента к переходу на ФГОС ООО 

Анализ
 кадров
ого обеспечения 
введения и 
реализации 
 ФГОС 

Март - Август ежегодно Заместитель 
директора
 
по УВР 

Информацио
нная справка 
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основного
 общ
его образования 

Формирование 
заявки на участие в
 курсах 
повышения 
квалификации 

В
 тече
ние года 

Заместитель 
директора
 
по УВР 

План
 повыше
ния квалификации 

Участие педагогов в 
работе
 проблем
ных семинаров, 
вебинаров по 
вопросам введения 
ФГОС основного
 общего 
образования 

В
 тече
ние года 

Заместитель 
директора
 
по УВР 

Повышени
е 
квалификац
ии 
педагогиче
ских 
работников 

Информацио
нное 
обеспечение 
перехода
 
на 

Цель: обеспечение условий для развития информационно- 
образовательной среды школы (ИОС), способствующей 
реализации информационно-методических условий ФГОС ООО 

ФГОС ООО Организация 
разъяснительной
 работы 
среди 
педагогической и 
родительской 
общественности о 
целях и задачах
 ФГОС, 
 его 
актуальности 
 для 
образования. 

В
 тече
ние года 

Администра
ция, 
ответственн
ый за сайт 

Информирование 
общественности  о ходе и результатах внедрения  ФГОС ООО 

Публикация
 основной 
образовательной 
программы  
 ООО, 
нормативных 
документов на сайте
  МБОУ 
«Первомайская 
СОШ» 

Август Директор, 
ответствен
ный за сайт 

Информирование 
общественности  о ходе и результатах внедрения  ФГОС ООО 
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Информирование 
родителей
 обучающихся о
 результатах
 ведения ФГОС в 
 МБОУ 
«Первомайская 
СОШ» через 
школьный
 са
йт, проведение 
родительских 
собраний 

В
 тече
ние года 

Администра
ция, 
ответственн
ый за сайт 

Информирование 
общественности  о ходе и результатах внедрения  ФГОС ООО 

Изучение  
 мнения 
родителей по
 вопросам 
введения   
 ФГОС. 
Проведение 
анкетирования   
 на 
родительских 
собраниях 

В
 тече
ние года 

Зам.дирек
тора по 
УВР, 
Кл рук 

 

Использование 
электронного 
документооборота  в образовательном процессе, в  том числе использование  ресурсов системы «Сетевой город» (включая,  электронный журнал, дневник) 

В
 тече
ние года 

Зам.дирек
тора по 
УВР, 
Кл рук 

Оперативный 
доступ к 
информации
 д
ля различных 
категорий 
пользователей 

Обеспечение 
публичной 
отчётности
 МБ
ОУ 
«Первомайская 
СОШ» о ходе и 
результатах введения 
ФГОС 

Июнь Директор Информирование 
общественности  о ходе и результатах внедрения  ФГОС ООО 

Материально
- техническое 
обеспечение 
введения
 ФГ
ОС ООО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития 
материально- технических условий и приведения их в 
соответствие требования ФГОС ООО 

Анализ
 материаль
но- технического 
обеспечения 
введения и 
реализации 
 ФГОС 
основного
 общ

Апре
ль 
ежего
дно 

Заместитель 
директора
 
по УВР 

Планирование 
работы по
 развит
ию материально- 
технических 
 услови
й реализации  
 ФГОС 
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его 

 образования   ООО 

Мониторинг 
эффективности 
использования 
оборудования в 
школы   при переходе 
на ФГОС ООО 

Май 
ежего
дно 

Заместитель 
директора
 
по УВР 

Справка
 анал
иза 
эффективности 
использования 
нового учебного 
оборудования 
учителями- 
предметниками, 
преподающими в 5 классах 

Анализ 
 соответствия 
материально-
технической базы
 реализации
 ООП ООО  действующим санитарным     и противопожарным нормам, нормам охраны труда    работников образовательной организации 

Март-
 м
ай 
ежегодн
о 

Администра
ция 

Приведение  в соответствие материально- технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. 

Обеспечение 
соответствия 
материально-
технической базы 
МБОУ 
«Первомайская 
СОШ» требованиям 
ФГОС 

Постоян
но 

Директор Приведение в соответствие 

Обеспечение 
соответствия
 санитар
но- гигиенических 
 условий 
требованиям ФГОС 

Постоян
но 

Директор Приведение в соответствие 

Обеспечение 
соответствия 
 условий 
реализации  
 ООП 
противопожарным 
нормам, нормам 
охраны труда
 работни
ков образовательной 
организации 

Постоян
но 

Директор Приведение в соответствие 
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Обеспечение 
соответствия 
информационно- 
образовательной
 сре
ды требованиям 
ФГОС 

Постоян
но 

Директор Приведение в соответствие 

Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечно- 
информационного 
центра печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по 
предметам 

Постоян
но 

Директор Приведение в соответствие 

 учебного плана    

Наличие доступа 
 к 
электронным 
образовательным 
ресурсам  
 (ЭОР), 
размещённым   в 
федеральных и 
региональных
 ба
зах данных 

Постоян
но 

Директор Приведение в соответствие 

Обеспечение 
контролируемого 
доступа участников 
образовательного 
процесса к 
информационным 
образовательным 
ресурсам в сети 
Интернет 

Постоян
но 

Директор Приведение в соответствие 

 Контроль состояния системы условий. 

Контроль за   состоянием   системы   условий   реализации   основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней оценки качества 

образования и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий 

реализации образовательной программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов). 

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляют все представители администрации, руководители 

методических объединений, учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится Советом по 

качеству, а также временными рабочими группами. Директор закрепляет за каждым членом 

группы обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых 

для оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят 

наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги оценочной деятельности членов 



653 

 

 

группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения 

по принятию решений субъектами управления, направленных на повышение качества условий 

реализации образовательной программы. На основе анализа показателей принимают решения, 

направленные на улучшение условий реализации   образовательной программы основного общего 

образования. Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по 

самообследованию, составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

 

Направление Ответственный по 
должности 

Периодичность 

Нормативное 
обеспечение введения 
Стандарта 

Директор, 
заместители 
директора по 
УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое 
обеспечение 
введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное 
обеспечение введения 
Стандарта 

Заместители 
директора по УВР, 
ВР 

1 раз в год 

Кадровое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

Директор, зам. 
директора по УВР 

1 раз в год 

Информационное 
обеспечение введения 
Стандарта 

Директор, 
заместители 
директора по 
УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-
техническое 
обеспечение 
введения Стандарта 

Заместитель 
директора по УВР, 
зав. БИЦ, 
зав.хозяйстве
нной 
деятельность
ю 

1 раз в год 
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